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ПРЕДИСЛОВИЕ КЪ 3 - м у ИЗДАНІЮ. 

Предлагаемое третье изданіе этой книги 

отличается отъ второго некоторыми поправками, 

сдѣланнымп въ различныхъ мѣстахъ, больше 

всего въ 3-мъ отдѣлѣ 3-ей части (..Звуки и ихъ 

измѣненія"). 



Ч А С Т Ь I. 

Отдѣлъ I. 

Предложеніе и его части. 

Мы говоримъ и мыслимъ при помощи словъ. Каждое 
слово что-нибудь обозначастъ или выражаетъ. Такъ, 
напр., есть вещь, которую мы называемъ «столъ», и 
вотъ именно это слово (<столъ>) и служить намъ для 
обозначения этой вещи. Для обозначеиія другихъ вещей 
имѣются другія слова. 

Но для того, чтобы мыслить и говорить, т.-е. вы-
сказывать свои мысли, нужны еще особыя слова, ко-
торый не только обозначают!», но, кромѣ того, еще и 
шсказываютъ. 

Слово тѣсня» ничего не высказываетъ, а только 
обозначаетъ. Но слово «пою» и обозначаешь и высказы-
ваетъ. Если я скажу: tnoü пѣсню»,то этимъ не только 
обозначилъ то, что называется «пѣтьъ, и то, что мы 
разумѣемъ подъ словомъ «пѣсня», но и высказалъ свое 
желаніе,. свою мысль. 

Итакъ, есть слова, который пригодны только для 
называнія или обозначенія вещей, но которыми мы не 
въ состояніи выражать свои мысли. Но есть другія 
слова, посредствомъ которыхъ мы легко выражаемъ 
то, что думаемъ, чего желаемъ и т. д. 



И вотъ, если мы подумали или произнесли т а к о е -
* ̂ с к а з ш а ю г Ч е е > У СЛОВО, ТО изь этого выходить то 
ЧТО мы называемъ „предложеніемъ". ' 

п п и т Г ; Н м а Т М Ѣ р Ъ ' Р Я Д Ъ С Л 0 В Ъ ' К 0 Т ° Р Ы Я » с ъ пришли мнѣ въ голову., человѣкъ, снѣгъ, свѣтлыйу 

знате и т. д. и т. д. Все это - только слова 
потому что ими я только называю, обозначаю, но 
не высказываю своихъ мыслей. Но если я скажу или 
подумаю: «человѣкъ смертенъ», «снѣгъ таетъъ, <зна-
ше сила-» и т. п., то этими выраженіями я нѣчто вы-
сказываю: я утверждаю, что человѣкъ смертенъ что 
снѣгъ таетъ, что знаніе есть сила. 

И это уже не просто слова, э т о - п р е д л о ж е н а . 
Предложеніе можетъ состоять изъ одного слова 

напр .морозить,, «свѣтаетъ», .знаю, и т. д., или изъ 
двухъ и болѣе словъ, напр., «сегодня морозить,, «я 
это знаю», «человѣкъ смертенъ,, «знаніе всегда было 
силой» и т. п. 

Итакъ, что же такое предложеніе? 
Предложеніе есть такое слово или такое сочетаніе 

двухъ или болѣе словъ, которое служитъ для высказы-
вания нашихъ мыслей. 

Предложеніе можетъ состоять изъ одной или изъ 
двухъ или нѣсколышхъ частей. Если въ немъ только 
одна часть, то эта часть есть сказуемое. Она важнѣе 
всѣхъ другихъ, и безънея не можетъ быть предложенія. 

Сказуемое- это именно то слово, посредствомъ ко-
тораго и совершается высказываніе. 

' cilІорозитъ, свѣтаетъ>-это предложенія, состоящія 
изъ одного слова. Это слово и есть сказуемое. 

предложеніяхъ «онъ сидитъ», «я читаю», «снѣгъ 
таетъ», «печка топится», «обѣдъ варится» и т! п мы 
иаходимъ двѣ части: одна - сказуемое, которыми вы-
сказывается или утверждается, что онъ «сидитъ» (а не 
лежитъ, не ходить и т. д.), что я «читаю» (а не пишу 

и пр.), что снѣгъ «таетъ» и т. д., а другая—это обо-
значеніе того предмета, о которомъ высказывается то, 
что выражено сказуемыми. 

Эта часть называется подлеэюащимъ. 
Итакъ, подлеэюащее есть та часть предлоэісенія, ко-

торой приписывается то, что обозначено и высказано 
сказуемымъ. ; 

Само по себѣ подлежащее не есть высказываніе, 
а только обозначеніе, называніе. И можно сказать 
такъ: подлежащее есть обозначеніе или называнге 
того, къ чему относится высказываніе, выраженное 
сказуемымъ. 

Подлежащее легко узнается при помощи вопроса: 
кто? что?, присоединеннаго къ сказуемому. Напр., «ва-
рится» — что? — «обѣдъ»; «сидитъ» — кто? «онъ»; 
«таетъ»—что?—«снѣгъ». 

Поэтому можно опредѣлить подлежащее, еще и 
такъ: подлеэюащее есть часть предлоэюенія, отвѣчаю-
щая на вопросъ: кто? что? 

Сказуемое и подлежащее называются главными ча-
стями предложенія. 

§ 2. 

Кромѣ этихъ двухъ главныхъ частей предложенія, 
бываютъ и другія, который называются второстепен-
ными. 

Вотъ два предложенія: «прошла суровая зима, снѣж-
ный покровъ растаялъ»...—Здѣсь сказуемыя—«прошла» 
и «растаялъ»; подлежащія—по вопросу «что?»—«зима» 
и «покровъ». Но есть еще два слова: «суровая» и «снѣж-
ный>. Одно изъ нихъ, именно «суровая», относится къ 
подлежащему «зима», другое, «снѣжный»,—къ подле-
жащему «покровъ». Эти слова отвѣчаютъ на вопросы: 
ккакая?» <какой?>— Какая зима?—«суровая». Какой 



покровъ? « снежный ». Они не высказываютъ, а только 
обозначают^ называютъ то, что выражается словами 
«суровая» и «снежный». Въ приведенныхъ предложе-
шяхъ высказано вовсе не то, что зима была суровой 
и что покровъ—снѣжный, а то, что зима прошла,, а 
покровъ растаялъ. Но къ подлежащему «зима» присо-
единено обозначеніе «суровая», а къ подлежащему 
«покровъ» обозначеніе «снѣжный», отвѣчающія на во-
просы: какая? какой? Ими, этими словами, опредѣляетсл 

какая зима, какой покровъ. Они и называются опре-
дѣленіями. 

Въ предложеніи: .мой братъ учится», кромѣ под-
лежащая «братъ» и сказуемая «учится», есть еще 
слово «мой», которое относится къ подлежащему 
«братъ» и обозначает^ чей братъ. Это также опреде-
лена, но на этотъ разъ отвѣчающее на вопросъ «чей?» 
(а не «какой?»). Въ предложении «пятый день про-
шелъ»..., кроме подлежащая «день» и сказуемая «про-
шелъ», есть еще слово «пятый», относящееся къ под-
лежащему «день». Оно служитъ для обозначенія, ко-
торый именно день, и отвѣчаетъ на этотъ вопросъ-
«который?» 

Итакъ, опредѣленіе есть часть предложенія, отве-
чающая на вопросы: какой, какая, какое? —чей, чья, 
чье?—который, которая, которое? 

Оно называется второстепенною частью предло-
женія потому только, что оно не самостоятельно и 
всегда относится къ другой части предложенія, 
напр., въ приведенныхъ примѣрахъ къ подлежащему 
Но для смысла фразы оно часто бываетъ безусловно 
необходимо, напр., хотя бы въ примере «снежный 
покровъ растаялъ», где определеніе «снежный» нельзя 
опустить. 

Теперь возьмемъ такое предложеніе: «я прочиталъ 
интересную книгу». Здесь подлежащее «я», сказуемое 

«прочиталъ». Слово «интересную», отвечающее на во-
просъ: какую?, очевидно, определеніе, но только оно 
относится не къ подлежащему, какъ это было въ выше-
приведенныхъ примерахъ, а къ другому слову, именно 
«книгу». Что же это за слово, т.-е. какую часть предло-
женія оно составляетъ? 

Оно относится къ сказуемому «прочиталъ» и, оче-
видно, служитъ для того, чтобы дополнить смыслъ 
этоі о сказуемая. Можно прочитать письмо, газету, де-
ловую бумагу и т. д. Слово «книгу» показываетъ, 
что въ дапномъ случае дело идетъ именно о книге, 
а не газете, письме и т. д. Следовательно,- этимъ сло-
вомъ дополнено то, что высказано сказуемымъ. 

Такое слово называется дополненіемъ. Въ данномъ 
случае оно относится къ сказуемому и отвечаетъ на 
вопросъ «что?», но это не тотъ вопросъ «что?», на ко-
торый отвечаетъ подлежащее и который, когда нужно, 
заменяется вопросомъ: кто?—Это другой вопросъ, ко-
торый заменяется, когда нужно, вопросомъ: кого? Напр.: 
«я люблю своего брата». Здесь при сказуемомъ «люблю» 
стоитъ дополненіе «брата», отвечающее на вопросъ: 
кого? 

Дополненіе узнается по вопросамъ: кого? чего?— 
кого? что?—кому? чему?—кемъ? чѣмъ?~(о) комъ? (о) 
чемъ? 

Вотъ примеры на все эти вопросы. 
Мы не любимъ грубыхъ людей (вопросъ: кого?). 
Нищій проситъ милостыни (чего?). 
Онъ уважаетъ своего наставника (вопросъ: кого?, 

заменяющійся вопросомъ: что?). 
Онъ читаетъ книгу (вопросъ что?, заменяющейся 

вопросомъ: «кого?»). 
Я говорю вамъ... (кому?). 
Я удивляюсь вашей стълости (чему?). 
Онъ гордится свонмъ сыномъ (кемъ?). 



Онъ пишешь карандашомъ (чѣмъ?). 
Я думаю о васъ (о комъ?). 
Я думаю о дѣлѣ (о чемъ?) ^ ^ ^ 
Дополыеніе причисляется къ второстепеннымъ ча-

стямъ предложенія, потому что оно не самостоятельно 
и всегда относится къ.другимъ частямь, дополняя со-
бою ихъ смыслъ, выЛняя ихь значеніе. Но оно мо-
жешь быть очень вЖыо для смысла фразы, такъ что 
опустить его нельзя. Кромѣ сказуемаго, оно можетъ 
относиться и къ другимъ частямь предложены, 
напримѣръ, къ подлежащему, къ другому допол-
ненію и т. д. Всѣ эти случаи мы разсмотримъ 
шике. 

Третья второстепенная часть предложенія назы-
вается обстоятельством^ Это—слова, отвѣчающія на 
вопросы: какъ? какимъ образомъ? когда? куда? откуда? 
гдѣ? сколько? и т. п. ЬІапримѣръ: «она поешь хорошо» 
(вопросъ: какъ?), «онъ учится прилежно» (какъ?), 
«слушаешь внимательно» (какъ?), «мы идемъ туда* 
(вопросъ: куда?), «это случилось лѣтомъ» (вопросъ: 
когда?), «мы всегда живемъ въ городѣ» (вопросъ: когда?), 
«мы живемъ внизу* (вопросъ: гдѣ?). 

Примѣчаніе. Выраженіе «въ городѣ», по смыслу, 
отвѣчаетъ на вопросъ «гдѣ?», но внѣшнимъ образомъ 
онъ отвѣчаетъ такъ, какъ будто вопросъ гласилъ не 
«гдѣ?», а «въ чемъ?» А э т о — в о п р о с ъ , на который, какъ 
мы зиаемъ, отвѣчаетъ дополненіе. Поэтому «въ го-
родѣ»—не обстоятельство, a дополненіе.—Другое дѣло, 
нагіримѣръ, выраженія «внизу», «наверху» («мы живемъ 
внизу, а они помѣстились наверху*), при которыхъ 
нельзя поставить вопросовъ: въ чемъ? на чемъ? и 

1) Вмѣсто „о" можетъ быть „при", „па" и другія словечки этого 
рода: при комъ? при чемъ?—на комъ? на чемъ?-Напримѣръ, „при 
царѣ Петрѣ Великомъ", на крышѣ и т. д. 

возможенъ только вопросъ: «гдѣ?» Это — обстоя-
тельство. 

Обстоятельство принадлежишь къ второстепеннымъ 
частямъ, потому что оно не вполнѣ самостоятельно и 
служить для поясненія того, что высказывается ска-
зуемымъ или обозначается другими частями предложе-
нія, къ какимъ можетъ относиться обстоятельство. 

Весьма часто обстоятельство оказывается необходи-
мым^ и безъ него фраза осталась бы неясной или 
далее не имѣла бы смысла. 

§ 3. 

Теперь разсмотримъ сказуемое. 
Вотъ два предложенія: 1) «я заболѣлъ» и 2) «я былъ 

боленъ». 
Въ первомъ предложеніи сказуемое выражено однимъ 

словомъ, во второмъ—двумя. Первое называется «про-
стымъ », второе— « составнымъ ». 

Это послѣднее — «составное» — состоишь изъ двухъ 
частей: былъ и боленъ. Въ немъ самое содержаніе того, 
что высказывается, что утверледается, выраяеено второю 
частью «боленъ». Первая же часть—«былъ»—не выра-
жаетъ содержаиія рѣчи: здѣсь «былъ»—совсѣмъ не то, 
что «былъ», напримѣръ, въ предложении «я былъ въ 
городѣ», гдѣ «былъ» значить «находился». Въ нашей 
фразѣ («былъ боленъ») «былъ» не значишь «находился» 
и вообще ничего не выражаешь, а только служить 
средствомъ связать слово «боленъ» съ подлежащим!» 
«я» и указать, что моя болѣзиь относится къ прошлому, 
а не къ настоящему или къ будущему. Если нужно 
отнести къ будущему, мы скажемъ, напримѣръ: «онъ 
будетъ боленъ». Если требуется обозначить, что тушь 
не разумѣется ни прошлое, ни будущее, а настоящее 
(то, что происходишь теперь, когда идешь рѣчь объ 



этомъ), то стоить только не говорить ни «былъ», ни 
«будетъ»: устраиеніе того и другого показываетъ, что 
то, о чемъ говорится, отнесено къ настоящему: «онъ 
боленъ». Здѣсь, хотя въ сказуемомъ только одно слово, 
сказуемое все-таки составное, потому что здѣсь при 
«боленъ» мыслится нѣчто равносильное словамъ «былъ», 
«будетъ». Это нѣчто, какъ и тѣ (былъ, будетъ), связы-
ваетъ «боленъ» съ подлежащимъ и указываетъ, когда 
случилось то, что выражено словомъ «боленъ». 

Вотъ именно эта часть сказуемаго (былъ, будетъ и 
ихъ отсутствіе, выражающее «ест») , служащая сред-
ствомъ связать вторую часть сказуемаго съ подлежа-
щимъ и обозначить время, и называется связкою. Вто-
рую же часть мы будемъ пока такъ и называть—«то-
рою частью составного сказуемаго». Впослѣдствіи мы 
узнаемъ другія ея иазванія. 

Вторая часть составного сказуемаго отвѣчаетъ на 
вопросы: кто? что? (напримѣръ, «онъ былъ (кто?) ку-
пецъ», «игра въ шахматы (есть—что?)—его любимое 
занятіе») и какой? какая? чей? чья? который? и т. д. 
(напримѣръ, «онъ былъ (какой?) уменъ>, «этотъ домъ 
(есть—чей?)—мой», «мой домъ (есть—который?)—пер-
вый отъ угла». 

Не только такія слова, какъ (есть) былъ, будетъ, 
но и мыогія другія могутъ слуяшть связками, напри-
мѣръ, «мы ушли первые», «онъ леоюитъ больной» и т. п. 
Здѣсь та разница (сравнительно со связкою былъ, бу-
детъ), что *ушли», «леоюитъ», выражаетъ не только 
связку и время, но и часть содержаиія сказуемаго. 

ІГримѣчангс. Вываютъ случаи, когда связку есть 
мояшо и не пропускать, напримѣръ: «любовь къ ближ-
нему есть обязанность христіашша». 

§ 4. 

Кромѣ перечисленныхъ («главныхъ» и «второстепен-
ныхъ») частей предложения, есть еще особыя слова 
играгощія въ предложены служебную роль. Ихъ такъ 
и называютъ «слуэюебными частями» предложен« 
Это такія слова, какъ въ, на, о, при, за, и, а, но и др' 
идни изъ нихъ служатъ для связывангя дополненій съ 
тѣми словами, къ которымъ эти дополненія относятся 
иапримѣръ, «ѣду *г Москву», «она сидитъ на диванѣ»' 
-Я думаю о дЬлѣ», гдѣ слово es связываетъ дополненіе 
«Москву» съ сказуемымъ тду>, слово «а соединяете 
дополпеніе «диванѣ» съ сказуемымъ «сидитъ», еловое 
связываетъ дополненіе гдѣлѣ* съ сказуемымъ «ду-
маю*. Другія слова (и, а, но и пр.) соединяютъ равно-
значный части предложенія (т.-е. подлежащее съ подле-
жащимъ, сказуемое [съ сказуемымъ, опредѣленіе съ 
онредѣлешемъ, дополиеиіе съ дополнеиіемъ, обстоятель-
н о ? ьствомъ), напримѣръ, «домъ « садъ 
достались сыну, а деньги-дочери», гдѣ «W» связываетъ 
одно подлежащее съ другимъ {домъ и ca<?s), слово же 
а служить связью между этими двумя подлежащими 
и третьимъ «деньги», при которомъ подразумевается 
также сказуемое Остались, такъ что слово ? » связы 
ваетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и два предложенія. «Я кунилъ 
книгу и тетрадь»: здѣсь слово « связываетъ одно до-
полнение съ другимъ. «Онъ сидѣлъ за столомъ « пи-
салъ>: здѣсь <«, связываетъ сказуемыя (сидѣлъ, пи-
ВД-<<Нашъ с т а р ы й > ш о ч е н ь п р о ч н ы й п о м ѣ с т и _ 

іелыіый домъ составляетъ все достояиіе наше»: здѣсь 
слово «о служить связью между опредѣленіемъ -сто-
PZl*J ДВУМЯ ДРУГИМИ Точный, помѣстительный); 
ДРУіое слово и связываетъ опредѣленія .прочный* и 
< помѣстительный ». 



— Ii — 

Служебный олова также называют* ^ 
для различенія Р - ^ ^ 

f Z J o Z L u u u ^ (однозтчнихъ равпоспльии^ 
частей предложенія («домъ и сад*»...). 

§ 5. 

Перечислим* всѣ части предложены с * указайем* 

ченія. 
Сказуемое 
Подлежащее (кто? что?) 
Связка сказуемого. какая, 
B 7 Z Ѵ ь « н Л - о а І которое?) 

какая, какое? чей, чья, чье? 

« t « Ь - ? кѣм*, 

чѣмъ, (О) комъ, (О) чемъ?) 
Обстоятельство (как*? гдѣ? когда? и т.д.], ^ 
Связка дополненгя ^ . слова_ 
Связка одной менныхъ частей ) 
Примѣръ: 
Т р е х э т а ж н ы й д о « * «оего отда теперь перестраивается н бу-

д е т * готов* к * осени. 
Грежгэтажиый—опредѣленіе к * олову домъ. 

S S ^ S S S : к * дополнение . • 

ениманів ^іе это з н а ч е н ^ а форма вопроса, предпола-

гаемая формою «отца». На вопросъ «чей» отвѣтомъ 
служитъ «отцовскій», а не «отца»). 

Теперь—обстоятельство (на вопросъ: когда?). 
Перестраивается—сказуемое (простое). 
If—связка двухъ частей (двухъ сказуемыхъ: 1) пере. 

страивается и 2) будетъ готовь. Но это не < связка 
сказуемого»). ,;, 

Будетъ готовь — другое сказуемое (составное), въ 
которомъ будетъ—связка сказуемая. 1 

Готовь—вторая часть сказуемаго (по вопросу: ка-
кой, каковъ?). 

Къ—связка дополненія (осени). 
Осени—дополненіе (къ сказуемому будетъ готовъ). 

О т д ѣ л ъ I I . 

Ч а с т и р ѣ ч и и ч а с т и п р е д л о ж е н і я . 

Мы узнали, что такое предложеніе, и научились 
разбирать его по частямъ; мы знаемъ, изъ какихъ 
частей оно состоять. 

Эти части предложенія выражаются словами. Слова 
бываютъ разныя. И вотъ мы замѣчаемъ, что для выра-
женія, напримѣръ, сказуемаго требуются слова одного 
рода, для выраженія подлежащаго—слова другого рода, 
для выраженія опредѣленія—слова особая рода и т. д. 
Поэтому намъ нужно сперва узнать, какіе разряды словъ 
существуютъ въ русскомъ языкѣ, а потомъ укажемъ 
для какой части предложенія какой разрядъ словъ ири-
годенъ, а какой не пригоденъ. 

Эти разряды словъ называются частями рѣчи, Раз-
смотримъ ихъ по порядку. 



Мы различаемъ предметы, о которыхъ мы говоримъ 
или думаемъ, и признаки (свойства, качества) этихъ 
иредметовъ. Каждому предмету мы можемъ приписать 
различные признаки, напримѣръ, предмету «снѣгъ»— 
тѣ признаки, что онъ—бѣлый, холодный и можетъ 
таять; предмету «камень»—то, что онъ—твердый, тяже-
лый и т. д. • 

И вотъ когда какому-нибудь предмету мы приписы-
ваемъ какой-либо признаки и намъ представляется, 
что этотъ признакъ просто принадлежитъ предмету, 
находится въ немъ, тогда мы выражаемъ это такими 
словами, какъ, напримѣръ, бѣлый (о снѣгѣ), тяжелый, 
твердый (о камнѣ) и т. д. И мы говоримъ: белый снѣгъ,, 
твердый камень. Въ такихъ выраженіяхъ предметъ 
представленъ обладателемъ признака: снѣгъ обладаетъ 
признакомъ бѣлизны, камень имѣетъ признакъ твер-
дости. Когда я говорю: «занимательная книга», я при-
писываю книгѣ признакъ «занимательности-». Когда 
я говорю: «высокгй домъ»,—я представляю себѣ, что домъ 
обладаетъ признакомъ «большой высоты». «Злая собака» 
значить, что собакѣ принадл ежитъ признакъ «злости». 

Всѣ такія слова, выражающія признаки, прииадле-
жащіе предметамъ, отвѣчаютъ на вопросы: какой, ка-
кая, какое? который, которая, которое? чей, чья, чье? 

Мы привели примѣры только на первый вопросъ. 
Приведемъ примѣры и на два другіе. 

«Второй день праздника». «Третій отъ угла домъ>. 
«Моя книга». «Твоя тетрадь». 

Здѣсь слово «второй» говорить намъ, что предмету, 
называемому «день», принадлежитъ признакъ— «быть 
вторымъ». Слово «моя» говорить, что предмету «книга» 
приписано какъ бы свойство «быть моею». 

Такъ вотъ, всѣ такія слова, выражающія признаки, 
приписанные предметамъ и отвѣчающія на вопросы: 
какой..., который..., чей..., составляютъ особый разрядъ 
словъ, особую часть рѣчи. 

Эта часть рѣчи называется имя прилагательное. 
Примечаніе. Если на вопросъ: «чей домъ?» я от-

вѣчу: «его», то вый деть, что въ своемъ отвѣтѣ я подмѣ-
иилъ одинъ вопросъ другимъ. Слово «его» отвѣчаетъ 
на вопросъ не «чей?», а «кого?» («КогоЬ—«Его».). Са-
мое слово «чей» есть прилагательное, а слово «его» — 
не прилагательное. Такая замѣна одного вопроса дру-
гимъ встрѣчается нерѣдко въ нашемъ языкѣ 

§ 3. 
Теперь гіредставимъ себѣ слѣдующее. Мы видимъ 

предметъ, напримѣръ, «снѣгъ», и различаемъ его при-
знакъ, напримѣръ, то, что онъ—бѣлый. Но мы на этотъ 
разъ не склонны просто приписать признакъ предмету, 
а представляемъ себѣ, будто предметъ дѣйствуетъ и 
производитъ свой собственный признакъ. Тогда мы го-
воримъ: <снѣгъ белѣетъ». Въ этомъ выраженіи пред-
ставлено, будто бы снѣгъ самъ производитъ свою бе-
лизну. Этотъ способъ изображенія называется глаголомъ. 

Глаголъ есть часть рѣчи, изобраэюающая признаки 
производимыми деятельностью предмета,—въ проти-
воположность прилагательному, которое представляетъ 
признаки просто принадлежащими предмету. 

Это различіе между этими двумя частями рѣчи 
легко уловить, сравнивая выраженія: 

€пгалый снѣгъ» и «снѣгъ таетъ», 
«синее море» и «море синело»... 

1) Въ народной рѣчи употребительны слова евоньш вмѣсто „его" 
il сйный вмѣсто „ся" и это —прилагательных. Когда на вопросъ „чей?" 
отвѣчаютъ еооный или еііный, тогда и нѣтъ замѣны одного вопроса 
(чей) другимъ (кого). 
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сильный холодъ» и «холодъ усилился», 
«вижу что-то бѣлое*... и «вижу: «что-то бѣлѣетъ 

§ 4 . . 

Но чтобы имѣть возможность приписывать предме-
тамъ признаки и представлять себѣ, что предметъ 
просто обладаешь признакомъ («прилагательное») и что 
онъ самъ производить .его («глаголъ»), нужно имѣть 
уже пред став леніе о самомъ предметѣ. Слова, который 
выражаютъ предметы, составляютъ особую часть рѣчи. 
Эта часть рѣчи называется «имя существительное». 

Такъ, слова: снѣгъ, камень, дерево, человѣкъ, домъ, 
лѣто, зима, время, истина, знанье, чувство, дѣло, за-
бота и т. д. суть имена существительныя. 

При этомъ все равно, въ самомъ ли дѣлѣ мы 
имѣемъ здѣсь дѣло съ предметомъ (какъ камень, столъ, 
лампа и пр.) или только представляемъ себѣ нѣчто.въ 
видѣ предмета, въ то время какъ оно вовсе не пред-
метъ, а, напримѣръ, качество, дѣйствіе, число, каковы: 
бѣлизна, доброта, пѣнге, хожденье, походка, с.обесѣдо-
ванге, дюжина, сотня и проч. Эти качества, дѣйствія, 
числа представлены въ словѣ такъ, какъ будто бы они 
какіе-то предметы. Ихъ названія отвѣчаютъ на тѣ же 
вопросы, на которые отвѣчаютъ и названія настоящихъ 
предметовъ. Это именно вопросы: кто? что? кого? чего? 
кому? чему? и т. д. Если спрашивается: кто, кого и 
и т. д., то это значить, что существительное выражаешь 
предметъ одушевленный "(Кто?—Человѣкъ. У кого? — У 
Ивана. Кому?—Ученику). Если ставятъ вопросъ: что, 
чего, чему..., то существительное означаешь предметъ 
неодушевленный (Что?—Камень. Возлѣ чего? — Возлѣ 
дома. Чему?—Снѣгу), 

Слова въ родѣг бѣлизна, красота, забота, раз юворъ, 
птіе, сотня и т. д. отвѣчаютъ все на тѣ же вопросы: 

что (бѣлизна), чего (красоты), чему (разговору), на 
которые отвѣчаютъ и другія—неодушевленный—суще-
ствительныя. Они, стало-быть, поняты и представлены 
(въ словѣ), какъ своего рода предметы. 

§ 5 . 

Теперь представимъ себѣ слѣдующее: 
Признакъ (напримѣръ, бѣлизны) производится дѣй-

ствіемъ предмета (который «бѣлѣетъ»), но потомъ 
этотъ же признакъ, у лее произведенный, уже готовый, 
приписанъ предмету и представленъ просто какъ его 
принадлежность. Здѣсь соединено то, что говорить 
глаголъ, съ тѣмъ, что говорить прилагательное. Слова, 
который это выражаютъ, называются причастьями. Та-
ковы: бѣлѣющій, бѣлѣвшій, лежещгй, сидящій, стояв-
шій, бѣгугцгй, говорящей и т. д. 

«Вѣлѣющгй снѣгъ» значить, что снѣгъ произвелъ 
свою бѣлизыу и теперь обладаетъ этимъ признакомъ. 
«Бѣгуіцій» означаетъ, что нѣкто производить дѣйствіе 
«бѣжать», но, видя, какъ онъ бѣлщтъ, мы приписы-
ваемъ ему этотъ признак'ь такъ, какъ приписываемъ 
снѣгу бѣлизыу или камню—твердость въ вырая?еиіяхъ 
«бѣлый спѣгъ», «твердый камень». 

О гіричастьи мояшо сказать, что оно — прилагатель-
ное, но такое, въ которомъ есть указаыіе на дѣйствіе 
предмета. Въ гіростомъ (обыкновенномъ) ирилагатель-
помъ этого указанія на дѣйствіе иѣтъ (напримѣръ, 
твердый, бѣлый), въ причастьи лее (бѣлѣющіи) 
есть намекъ на то, что какой-то предметъ тутъ дѣй-
ствуетъ (бѣлѣетъ).  

Причастья, какъ и прилагательныя, отвѣчаютъ на 
вопросы: какой, какая, какое? какого, какой, ка-
кому?..—Какой снѣгъ?—Бѣлѣющій. Какому человѣку?— 
Сидящему, бѣгущему... 



§ ß-

Признакъ (напримѣръ, быстрый, громкій, смирный) 
можетъ быть отнесенъ не прямо къ предмету (быстрая 
ходьба, громкій разговоре), а къ другому признаку 
предмета, напримѣръ, къ такому, который производится 
дѣйствіемъ предмета и выражается глаголомъ (напри-
мѣръ, «онъ идете быстро», «онъ говорите громко»), 
или къ такому, который только приписанъ предмету 
и обозначается прилагательнымъ или же' причастьемъ 
(напримѣръ, «ярко белый снѣгъ», «ослепительно яркое 
солнце», «быстро идущгй человѣкъ», «громко говорящей 
человѣкь»). т 

Здѣсь мы имѣемъ признакъ не самого предмета, а 
признакъ признака или же здѣсь обозначено, какъ 
обнаруживается признакъ. Вотъ предметъ: снеге. Вотъ 
его признакъ (выраженный глаголомъ): белеете. А 
вотъ признакъ этого признака или указаніе на то, какъ 
именно обнаруживается этотъ признакъ: ярко. 

Всѣ такія слово (ярко, быстро, хорошо, дурно, вы-
соко, тепло, прохладно и пр., а также и такія, какъ: 
здесь, тамъ, туте, вчера, сегодня и пр.), относящіяся 
не къ самимъ предметамъ, а къ ихъ признакамъ, обра-
зуютъ особую часть рѣчи, называемую наречьемъ. 

Нарѣчья отвѣчаютъ ira вопросы: какъ? какимъ обра-
зомъ? где? когда? куда? откуда? сколько? 

§ 7 . 

Теперь вообразимъ, что въ нарѣчыі (т.-е. въ при-
знаке признака) просвѣчиваетъ намекъ на дѣйствіе 
предмета, на то, что нѣкоторый предметъ, дѣйствуя, 
производить то, что выражено нарѣчьемъ. 

Вотъ предметъ: ручей. Онъ течетъ съ горы. Въ гла-
голѣ «течетъ» представлено, какъ будто ручей произ-

водитъ этотъ признакъ («течь»). Онъ течетъ быстро. 
Въ этомъ словѣ быстро нѣтъ намека на то, что самъ 
ручей производитъ эту быстроту теченія. Но если я 
скажу: «ручей течетъ шумя>, то въ этомъ словѣ 
«шумя» есть уже намекъ на то, что шумъ произвеленъ 
именно ручьемъ: онъ течетъ и шумитъ. 

Всѣ такія слова (шумя, сидя, ходивши, сказавши, 
давъ, давши и пр.), представляющія признакъ признака 
произведеннымъ дѣятельностыо предмета, составляюсь 
особую часть рѣчи, называемую деепричастьемъ. 

Дѣепричастье есть родъ нарѣчья, отличающійся отъ 
обыкновенныхъ нарѣчій тѣмъ, что въ нихъ указано на 
дѣйствіе предмета. Какъ и другія нарѣчья, дѣепри-
частья отвѣчаютъ на тѣ же вопросы: какъ? какимъ 
образомъ? 

§ 8. 

Итакъ: 
1) Имя существительное есть часть речи, обозна-

чающая предметы (все равно какіе, одушевленные или 
неодушевленные, настоящіе или воображаемые): домъ, 
солнх\е, человеке, нога, уме, сила, слабость, слухе, речь, 
столе, справедливость, происхожденіе, дюжина, двойка, 
десятокъ... 

Вопросъ: кто? что? 
2) Имя прилагательное есть часть речи, обозначаю-

щая признаки, принадлежащге предметамъ: белый, 
синій, тяжелый, большой, малый, духовный, пріятный, 
злой, мой, твой, первый, десятый, сотый... 

Вопросы: какой? который? чей? 
3) Глаголе есть часть речи, обозначающая при-

знаки, производимые деятельностью предмета (при 
чемъ эта дѣятельность можетъ быть настоящая, но мо-
жетъ быть и воображаемая): ходить, говорить, сидеть, 



чернѣть, красшть, дышать, спѣшить, заболѣть, жить, 
умирать, пѣть, летѣть, вариться, находиться... 

4 ) Причастье есть часть рѣчи, въ которой при-
знаки, произведенные дѣйствгемъ предмета, приписаны 
предмету, какъ его принадлеэюность: сидящій, бѣлѣю-
щій, сказавшгй, идущій, берущій, ѳзявшій... 

Вопрооъ: какой? 
5 ) Нарѣчье есть часть рѣчи, обозначающая признаки 

признаковъ гит способъ обнаруженія признака: высоко, 
громко, тихо, много, мало, красиво, хорошо, больше, 
меньше, тамъ, здѣсь, туда, вчера... 

Вопросы: куда? когда? откуда? сколько? 
6) Дѣепричастье есть часть рѣчи, обозначающая 

признаки признаковъ или способъ обнаруженія при^ 
знака, но съ намекомъ на дѣйствге предмета: говоря, 
сидя, стоя, молча, сказавъ, взявши... 

Вопросъ: какъ? какимъ образомъ? 
7) Служебныя слова, именно 1) связки дополненій 

и 2) одноименныхъ частей предложенія, называются 
первыя предлогами (къ, - на, о, въ, изъ...), вторыя сою-
зами (и, а, но). 

8) Къ частямъ рѣчи причисляются и такъ называе-
мый «междометія», который служатъ для вьіраженія 
чувствъ: о! ахъ! охъ! увы! или зова: эй! 

Теперь посмотримъ, какъ части предложенія выра-
жаются частями рѣчи. 

Мы знаемъ, что подлежащее отвѣчаетъ на вопросъ: 
кто? что? Отсюда уже видно, что выраженгемъ подлв-
жащаго можетъ слуэісшпь только имя существитель-
ное и притомъ лишь въ той формѣ, въ которой оно 
также отвѣчаетъ на вопросъ: кто, что? .. . . 

Сказуемое выражаетъ то, что высказывается о под-
лежащемъ (если оно есть въ предложены), а всякое вы-
сказываніе сводится къ отвѣту на вопросы: что дѣ-
лаетъ подлежащее? или что съ нимъ дѣлается? въ ка-
комъ состояніи оно находится? Иначе говоря, дѣло 
сводится къ указанію на признаки, производимые дѣй-
ствіемъ подлежащаго, при чемъ это дѣйствіе можетъ-
быть настоящее, но можетъ быть и воображаемое. И 
мы знаемъ, что это выражается глаголомъ. Поэтом\у 
выраженгемъ сказуемаго можетъ служить только 
глаголъ. 

Въ составномъ сказуемомъ (отдѣль I, § 3) роль ска-
зуемаго раздѣляется между связкою и второгд частью: 
связка высказываетъ, вторая часть сказуемаго обозна-
чаете Такъ какъ высказывающая часть рѣчи — это 
глаголъ, то связка, какъ и простое сказуемое,, выра-
жается также глаголомъ. 

Вторая часть сказуемаго, если она отвѣчаетъ на 
вопросы «.кто? ч?)іо?», выражается существительнымъ 
въ томъ его видѣ, въ какомъ оно отвѣчаетъ именно 
на этотъ вопросъ. 

Если же вторая часть сказуемаго отвѣчаетъ на До-
просы: какой, который, чей?, то его выраженіемъ слу-
жить прилагательное въ той формѣ, въ какой Оно 
отвѣчаетъ на тотъ же вопросъ. ' ; ' 

Донолненіе, какъ мы знаемъ (отдѣлъ 1, § 2), есть 
отвѣтъ на вопросы: кого, чего? кому, чему? кого, что? 
кѣмъ, чѣмъ? (о) комъ, (о) чемъ? это тѣ самые вопросы', 
иа которые отвѣчаетъ существительное въ соотвѣт-
ственныхъ формахъ, (т.-е„ йапримѣръ, не «отолъ», 
«книга», а '«стола», «книги»,---«столу», «книгѣ^и т." д.). 
Поэтому эти формы существшпельныхъ и жіуэісШъ 
дополненгями. 

Опредѣленіе, относясь къ подлежащему и допол-
ненію (а также и ко второй части сказуемаго; когда 



она отвѣчаетъ на вопросы кто, что?), предполагаете 
вопросы: какой, какого, какому,—который, которого 
которому,—чей, чьего и т. д . , - т ѣ самые, отвѣтомъ на 
которые служатъ прилагательное и причастье. Итакъ, 
выраженгемъ опредѣленій являются прилагательныя и 
причастья. 

Накоиецъ, обстоятельства выраоюаются нарѣчьями 
п дѣепричастьями, потому что эти части рѣчи отвѣ-
чаютъ на тѣ же вопросы, на которые отвѣчаютъ обстоя-
тельства (какъ? гдѣ? когда? куда? и т. д.). 

Повторнмъ здѣсь списокъ частей предложенія 
(смотри отдѣлъ I, § 5) и присоединимъ къ нему спи-
сокъ частей рѣчи. 

Сказуемое—глаголъ. 
Подлеэісащее—существительное на вопросъ: кто? что? 
Связка сказуемаго—глаголъ. 
Вторая часть сказуемаго — существительное на во-

просъ «кто, что», прилагательное и причастье на во-
просы: какой, какая, какое? чей, чья, чье? который, ко-
торая которое? 

Опредѣленге — прилагательное и причастье на во-
просы: какой, какого, какому?., какая, какой?., чей, 
чья?... который, которого?., и т. д. 

Примѣчаніе. Бываютъ опредѣленія, выраженный 
существительными Мы о нихъ скажемъ впослѣд-
ствіи. 

Дополнение—существительное на вопросы: кого, чего? 
кому, чему? и т. д. 

Обстоятельство—нарѣчье и дѣепричастье (вопросы-
какъ? гдѣ? когда? куда? и др.). 

Разберемъ по частямъ рѣчи примѣръ, приведенный 
выше, отдѣлъ I, § б). 

Трехъэташный домъ моего отца теперь перестраивается и бу-
д е т ъ готовъ къ осени. 

Трехъэтаэшый (опредѣленіе)—прилагательное на во-
просъ: «какой?». Относится къ подлежащему—суще-
ствительному «dorn». 

Домъ (-подлежащее) — существительное на вопросъ 
«что?». 

Моего (опредѣленіе) — прилагательное на вопросъ 
«чьего?*— Относится къ дополненію—существительному 
«ömifa». 

Отца {дополненіе) — существительное на вопросъ 
«кого?» (въ смыслѣ «чей?», но нужно руководиться при 
опредѣленіи частей рѣчи и предложенія не смысломъ, 
а формою вопроса). 

Теперь {обстоятельство)—нарѣчье на вопросъ когда? 
Перестраивается {сказуемое)—глаголъ. 
И {связка двухъ частей: перестраивается и будетъ 

ютовъ)—союзъ. 
Будетъ {связка сказуемаго)—глаголъ. 
Готовъ {вторая часть составного сказуемаго)—при-

лагательное на вопросъ: каковъ? какой? 
Къ {связка дополненгя)—предлогъ. 
Осени {дополнение) — существительное на вопросъ: 

«(къ) чему?» 



Ч А С Т Ь И. 

Части рѣчи, ихъ свойства, ихъ осо-
бенности. О томъ, какимъ образомъ 
онѣ выражаютъ части предложенія. 

О т д ѣ л ъ I. 

Существительное (подлежащее, дополненіе и приложеніѳ). 

§ 1 . 

Существительныя суть обозначены предметовъ, 
какъ неодушевленныхъ (столъ, домъ, городе), такъ и 
одушевленныхъ (собака, человеке). 

Существительныя дѣлятся на слѣдующіе три разряда: 
1) Знаменательныя, или пменныя, которыя обозна-

чаюсь опредѣленные разряды предметовъ и все, что въ 
словѣ представлено такъ, какъ будто оно—предметъ. 
Таковы: домъ, столъ, камень, дерево и т. д., — день, 
ночь,—истина, белизна, честь, гордость,—настроеніе, 
заблуждение, разговоре, прогулка, похожденіе, пргѵклю-
ченіе, заимствование и т. д. и т. д.—Эти существитель-
ныя называются также нарицательными. 

Различается особый видъ знаменательныхъ сущест-
вительныхъ—имена собственныя (пишутся съ большой 
буквы): Иванъ, Петръ, Пушкине, Гоголь, Москва, Риме, 
Волга, Казбеке, Европа, Азія и т. д. 

2) Мѣстоименныя, или местоименія-существитель-
ныя, которыя, не называя самихъ предметовъ представ-
ляюсь ихъ въ видѣ существитольныхъ. Такъ, слово «онъ» 
означаетъ, что то, къ чему оно относится, есть существи-
тельное (а не прилагательное, не глаголъ и т. д.), т.-е. 
отвѣчаетъ на вопросъ «кто, что?», но это олово не гово-
рись опредѣленно, что это за предметъ: «онъ» можетъ 
быть и домъ, и столъ, и день, и человѣкъ, и разговоръ, 
и Иванъ, и Степаігь и т. д.—Такъ точно, «она» можно 
сказать о книгѣ, о ночи, о добродѣтели, о злобѣ, о 
сестрѣ, о дочери, о Марьѣ, о Марѳѣ и т. д.—«Этотъ», 
«тогь», «эта», «та» относятся къ чему угодно, лишь бы 
только это было существительное. Я говорю о себѣ «я», 
и вы говорите о себѣ «я», такъ что «я» означаетъ (въ 
уотахъ говорящаго) любого человѣка. 

3) Числительным (такъ называемый количественныя), 
означающія числа, количества, представляемый какъ 
предметы: одинъ, два, три, десять, сто... пара, дюжина, 
сотня... .. 

Важный признакъ суіцествительныхъ—это свойство 
измѣняться по вопросамъ: кто? что?—кого? чего? и т. д. 

Это называется склоненіемъ. 
Различима формы, какія иринимаетъ существитель-

ное, отвѣчая на эти вопросы, т.-е. склоняясь, называются 
падежами. Наиримѣръ, этотъ столъ (на вопросъ -.что?)— 
одинъ иадежъ, этого стола (на вопросъ: чего?)—другой 
падежъ, этому столу (па вопросъ: чему?) — третій па-
дежъ и т. д. 

Кромѣ того, существительныя имѣютъ еще признаки, 
называемые роде и число, 



§ 2. 

Существительныя знаменательный. 
По признаку, называемому «родъ», они раздѣляются 

на три разряда: существительныя і) мужество рода, 
2) женскаго и 3) средняго. 

Существительныя мужество рода оканчиваются на 
ъ, ь, й: столъ, день, край. 

Существительныя женскаго рода оканчиваются на а, 
я, 6: страна, земля, честь. 

Но есть существительныя оъ окончаніемъ женскаго 
рода, принадлежащие, однако, къ мужескому; таковы: 
мужчина, староста, воевода и нѣкоторыя другія. 

Существительныя средняго рода оканчиваются на о, 
е, я: село, поле, время. 

Родъ существительныхъ узнается легче всего такъ: 
къ мужескому роду относятся всѣ тѣ существительныя, 
которыя можно замѣиить мѣстоименіемъ онъ («онъ» 
можно сказать о человѣкѣ, о столѣ, о пути, о краѣ, 
о старостѣ, о городскомъ головѣ—м все это существи-
тельныя мужескаго рода); къ женскому принадлежать 
тѣ, которыя можно замѣнить мѣстоименіемъ она («она»— 
о странѣ, о землѣ, о величин)ъ, о справедливости и т. д); 
къ среднему—тѣ, которыя замѣняются мѣстоименіемъ 
оно («оно» объ озер)ъ, о полѣ, о благѣ и т. д.). 

Признакъ, называемый число, выражается измѣне-
ніемъ формы (чаще всего окончанія) для того, чтобы 
видио было, объ одномъ ли предметѣ идете рѣчь 
или о двухъ и болѣе. 

Для обозиаченія одного предмета служитъ форма 
единственного числа, для обозиаченія двухъ, трехъ и 
болѣе предметовъ употребляется форма мнооісественнаго 
числа. Такъ, объ одномъ столѣ говорите «столъ», 

«стола», «столу» и т. д., о двухъ, трехъ и т. д. сто-
лахъ говорятъ: «столы», «столовъ»», «столамъ» и пр. 

При числительныхъ два, оба, три, четыре, если они 
отвѣчаютъ на вопросы: кто, что?, существительныя 
мужескаго рода и также средняго на—я принимаютъ 
особую форму, отличную отъ формы множественнаго 
числа: два стола, оба друга, три дня, четыре времена 
года (множественное число: столы, друзья, дни, времена). 
Существительныя средняго рода на—о, е и тѣ суще-
ствительныя мужескаго, которыя имѣютъ во множе-
ственномъ числѣ, по вопросу кто, что, окончаніе а, я, 
а также и многія слова женскаго рода, въ томъ же 
положеніи послѣ указаиныхъ числительныхъ прини-
маютъ форму, которая отъ формы множественнаго 
числа отличается удареніемъ, напр., два озера (множе-
ственное число озера), три окна (множественное число 
окна), оба дбма (множественное число дома), четыре 
края (множественное число края), двѣ странй (множе-
ственное число страны), двѣ петли (множественное 
число петли). 

Другія существительныя этихъ двухъ формъ не раз-
личаюсь: два пути (и множественное число пути), 
три кровати (и множественное число кровати). 

Есть существительныя, которыя не имѣютъ особой 
формы для единственнаго числа, и у нихъ форма мно-
жественнаго служитъ для выражеиія обоихъ чиселъ. 
Сюда принадлежать: сани, ножницы, щипцы, вили, име-
нины, крестины, похороны и иѣкоторыя другія. 

Падежи, числомъ 7, различаются по вышеуказаинымъ 
вопросами: кто? что? и т. д. и обозначаются такъ: 

Именительный—по вопросу: кто? что? 
Звательный—по тому же вопросу, но, собственно 

говоря, этотъ падежъ не отвѣчаетъ на вопросъ, а слу-
житъ такъ называемыми «словомъ обращенія»; особой 
формы онъ не имѣетъ и совпадаете съ именительными, 



кромѣ звательныхъ «Боже* и «Господи», отличающихся 
по формѣ отъ именительныхъ: Богъ, Господь, 

Родительный—по вопросу кого? чего? 
Дательный » » кому? чему? 
Винительный » » кого? что? 
Творительный » » кѣмъ? чѣмъ? 
Предложный » » (о) комъ? (о) чемъ? 

Примѣчапіе. «Предложный» названъ такъ потому, 
что употребляется не иначе, какъ съ предлогами (о, 
объ, при, на и др.). 

Вопросы кто, кого, кому и т. д. ставятся только для 
существительныхъ, означающихъ одушевленные пред-
меты (кто?—хученикъ; кому?—учителю). Вопросы что, 
чего, чему и пр. служатъ для существительныхъ, ко-
торый означаютъ предметы неодушевленные (что?— 
столъ; чему?—дому). 

Склоненге, т.-е. измѣненге по падежамъ, мы раздѣ-
лимъ на слѣдующіе разряды: 

1) Первое склоненге, къ которому принадлежать имена 
существительныя мужескаго рода съ окончаніями ъ, ь, й 
въ именителыюмъ падежѣ единствениаго числа.—Оно, 
въ свою очередь, дѣлится, по характеру окончаній, на 
а) твердое и б) мягкое. Къ твердому относятся имена 
на ъ, къ мягкому—имена на ь и й. 

2) Второе склоненге, къ которому принадлежать 
имена средияго рода на о и е. Тутъ также два вида: 
гпвердое—на о и мягкое—на е. 

3) Третье склоненге, куда относятся имена женскаго 
рода на а, я. Оно также дѣлится на твердое—имена 
на а и мягкое—имена, на я.. 

4) Четвертое, къ которому принадлежать имена 
женскаго рода на ь (и одно мужескаго рода—путь), 
Оно всеіда мягкое. 

5) Пятое, къ которому относятся имена средняго 
рода на я (мя). Оно въ единственномъ числѣ мягкое, 
а во множественномъ—твердое. 

Образцы. 
Первое склоненге, 
Твердое: волкъ, столъ, долгъ, ротъ, годъ, домъ. 

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о . 

Именительный, 
кто? что? что? что? что? 
волкъ столъ долгъ годъ домъ 

Родительный. 
кого? чего? чего? чего? чего? 
волка стола долга года дома 

Дательный. 
кому? чему? чему? чему? чему? 
волку столу долгу году дому 

Винительный. 
кого? что? что? что? что? 
волка столъ долгъ годъ домъ 

Творительный. 
кѣмъ? чѣмъ? чѣмъ? чѣмъ? чѣмъ? 

волкомъ столомъ долгомъ годомъ домомъ 
Предлооісный. 

о комъ? о чемъ? о чемъ? о чемъ? о чемъ? 
о волкѣ о столѣ о долгѣ о годѣ о домѣ 

въ долгу въ прошломъ въ домѣ 
году на дому. 

Нримгьры. Волкъ утаіцилъ овцу—Стоят» былъ по-
ставленъ посерединѣ комнаты.—Долгъ платеж^мъ кра-
сенъ.— Годъ заключаешь. въ себѣ 12 мѣояцевъ.—Мой 



домъ проданъ.—Я боюсь волка.—Онъ стоялъ возлѣ 
стола. Онъ заплатилъ половину своего долга.—Четыре 
времени года.—Хозяинъ дома.—Онъ пошелъ навстрѣчу 
волку.—Я подошелъ къ столу.—Къ старому долгу при-
бавился новый.—Онъ подъѣхалъ къ дому.—Я вижу 
волка.— Я вижу столъ.—Онъ заплатилъ свой долгъ.— 
Онъ гірожилъ годъ за границей.-Онъ продалъ свой 
домъ. Собака была укушена бѣшеиымъ волкомъ.—Ш 
сидѣли за столомъ.—Я считаю это своимъ долгомъ.— 
За домомъ былъ садъ.—Мы говорили о волш.—Книга 
лежала на столь5.—Я помню о долгѣ. — Онъ въ долгу, 
какъ въ шелку.—Въ нашемъ домѣ.— При домѣ былъ 
садъ.—Я посѣтилъ его на дому. 

Примѣчанге. Формы предложнаго падежа (о) долгѣ, 
(о) домѣ и проч. — это формы обычныя. ГІапротивъ' 
формы съ окончаніемъ—у (съ удареыіемъ) встрѣчаются 
изрѣдка, въ опредѣленныхъ выраженіяхъ, какъ «я въ 
долгу у васъ», «принять (кого) у себя на дому», «въ-ве-
черу», «въ будущемъ (прошломъ, этомъ, томъ) году», 
«въ году 365 дней», «<гь шсу», «на полу». 

М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о . 

Именительн ый. 
годы 

волки столы долги года дом4 
Родительный. 

волковъ столовъ долговъ годовъ домовъ 
Дательный. 

золкамъ столамъ долгамъ годамъ домамъ 
Винительный. 

волковъ столы долги годы дома 
годк 

Творительный. 
волками столами долгами годами домами 

Предложный. 
о волкахъ о столахъ о долгахъ о годахъ о домахъ. 

Примъчанія. 
1) Послѣ г, к, X невозмояшо ы; здѣсь нужно il 

Поэтому мы говоримъ: волка, грѣха, долга, полка. 
Пишется а (хотя произносится ы) также послѣ ж, ш: 
ножи, шалаши. 

2) Въ именительномъ множеотвеннаго большинство 
существительныхъ муясескаго рода оканчивается на 
ы, и. Но нѣкоторыя имѣютъ окончаніе à: лѣса, года 
(но также годы), города, дома, вѣка (вши только въ 
выраженіи „въ кои-то вѣки»), берега, хлѣба (растущіе, 
по хлѣбы — испеченные), ивѣта (окраска, но цвѣти— 
растенія), мѣха (шкуры, но мши—инструмента для 
раздуванія огня). Есть также окончаніе овья: сыновья, 
кумовья. Другъ во множествен но мъ (друзья) склоняется 
но мягкому склоиеиію, а таюкс сыновья и проч. 

3) Нѣкоторыя слова въ родитэльномъ множеотвеннаго 
вмѣсто овъ имѣетъ форму—г: пять человѣкъ, десять 
иаръ сапогъ, безъ сапогъ, безъ глазъ, пять аршинъ, сто 
солдатъ и нѣкоторыя друг.—Изъ нихъ существитель-
ныя, означающія предметы одушевленные, удержшшотъ 
эту форму на ъ (вмѣсто овъ) и для вииителыіаго па-
дежа: «вижу солдатъ, кадетъ». 

Слово человѣкъ во множественномъ числѣ имѣетъ 
только родительный падежъ (человѣкъ). Склоненіе этого 
слова во множественномъ числѣ почти исчезло, замѣ-
иившись склонеиіемъ слова люди (4 склоненія). 

4) Слова: ребенокъ, теленокъ, поросенокъ, утенокъ, 
цыпленокъ, во множествеішомт> числѣ склоняются такъ: 
ребята, ребятъ, ребятами и т. д.; слова крестьянинъ, 
мѣщанинъ, баринъ и др. этого рода во множественномъ 
числѣ имѣютъ формы: крестьяне, мѣщане, бары, бол-
гары; крсстьянъ, мѣщанамъ, крестьянами, о мттнахъ 
и т. д., т.-е. вездѣ пропускается слогь.—ин. 

Грамматика русок. языка. 3 



Мягкое: звѣрь, князь, день, край. 

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о . 
Именительный. 

звѣрь князь день случай край 
Родительный. 

звѣря князя дня случая края 
Дательный. 

звѣрю князю дню случаю краю 
Винительный. 

звѣря князя день случай край 
Творительный. 

звѣремъ кияземъ днемъ случаемъ краемъ 
Предлоэюный. 

о звѣрѣ о князѣ о днѣ о случаѣ о краѣ 
въ краѣ, 
въ краю 

ТТ „ на краю. 
Примеры. Зверь былъ убитъ. - День прошелъ. -

Этотъ случай заслуживаетъ вниманія. - Ш к у р а зверя -
Мы ждали удобнаго случая. - Мы готовили подарокъ 
ко дню его рожденія. Онъ убилъ зверя.-Онъ прозѣ-
валъ удобный случай. Поздравляю васъ со днемъ 
ангела. - Крещеніе Руси совершилось при великомъ 
князе Владимирѣ с в . - В ъ этомъ ^ климатъ 
холодный.—На краю пропасти. 

Лримѣчаніе. Форма предложнаго падежа на ю-обыч-
ная, форма же на ю встрѣчается гораздо рѣже: на краю 
въ раю. 1 ' 

М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о . 

Именительный. 
звѣрд князья дни случае края 

Родительный. 
звѣрей князей дней случасвъ щжевъ 

— 3D — 

Дательный. 
звѣря.нг шпзъямъ днямъ случаямъ края.яъ 

Винительный. 
звѣрея князей дня случая края 

Творительный. 
звѣрялш князьями днями случаями краями 

Предлоэюный. 
о звѣряжъ о князъяхъ о дняхъ о случаям о крало;?. 

Примеры. Въ этой мѣстности еще водятся дикіе 
ззери. — Всѣ дни у меня заняты.—Въ этой мѣстноотп 
нѣтъ дикихъ зверей. —Сколько дней въ году?—Слухъ 
объ этомъ событіи распространился по всѣмъ краямъ.— 
Охотники увидали зверей.—Онъ считаетъ дни и часы.— 
Нельзя разечитывать на счастливые случаи.—Охотники 
погнались за зверями. — Мы говоримъ о счастливыхъ 
дняхъ юности. 

Примечание. Обычное окончаніе именительнаго мио-
жественнаго — и. Но всгрѣчается и окончаиіе — я, ья: 
края, князья. 

Въ родителыюмъ множествеиыаго преобладаешь окон-
чаніе ей. ІІо имена на й имѣютъ окончаніе евъ: случаевъ. 

Къ мягкому склоненію принадлежать и слова на ч, 
какъ, напримѣръ, мечъ, хотя въ нихъ мы пишемъ 
ъ, вмѣсто ь, a вмѣсто я; меча, мечу, мечамъ, мечами. 
По звукъ ч произносится мягко, какъ если бы было на-
писано мечя, мечю и т. д. Во множественномъ числѣ 
формы мечи, мечей обнаруживаюсь принадлежность 
этихъ словъ къ мягкому склоненію. Но нельзя отнести 
къ мягкому слова на эю и ш, напри мѣръ: ноэюъ, гиа-
лашъ, хотя они имѣютъ, по образцу мягкихъ, формы 
ноэюи, ноэюей, шалаши, шалашей: дѣло въ томъ, что 
эю и ш произносятся твердо (мы говоримъ: ноэюи, 
ноэюэй и т. под.). 



Слово другъ въ единственномъ чиолѣ идѳтъ по 
твердому склоненію (другъ, друга, другу...), а во мно-
жественномъ — но мягкому (по образцу: «князья»): 
друзья, друзей, друзьямъ и т. д. 

Слова: сыт, кумъ, листъ (на деревѣ) склоняется 
въ единственномъ числѣ по твердому склоненію (сына, 
куму, листомъ), а во множественном1!»—по мягкому— 
въ такой формѣ: сыновья, сыновей... кумовья... листья... 

Примѣчаніе. Листъ имѣетъ и склоненіе твердое: 
листы, листовъ, листамъ...; въ твердой формѣ это 
слово имѣетъ обыкновенно значеніе листа не древес-
наго, а, напримѣръ, бумажнаго или лселѣзнаго. 

ІІѢкоторыя слова имѣютъ въ родителыюмъ един-
ственнаго окончаніе у, ю (вмѣсто а,я): фунтъ сахару, 
фунтъ чаю. 

Винительный паделгь, какъ единствениаго числа, 
такъ и множественнаго, въ именахъ, означающихъ 
предметы одушевленные, сходснъ съ родительными, а 
въ именахъ иредметовъ иеодушевленныхъ — съ име-
нительнымъ. 

Второе склоненіе. 
Твердое: село, окно, слово, озеро, мѣсто. 

Единственное число. Множественное число. 
Л л I е нительн ы й. 

. село окно сёла окна 
Родительный, 

села окна сёл г, оконь 
Дательный. 

сел у окну сёл амъ окнамъ 
Винительный. 

село окно сёла окна 
Творительный. 

соломъ ошомъ сёлами Ьітами 

Предложный. 
о сел/ö объ окн/5 о сёлахъ объ окнадег. 

Мягкое: ноле, и.пѣніс, пѣніе, чтеніе, бѣлье. 
Именительный, 

иоле имѣніе поля нмѣнія 
Родительный. 

поля имѣнія полей имѣшя 
Дательный. 

ПОЛ Ю ИМѢіІІ/О ПОЛЛѵЯЪ имѣні.<шг 
Винительный. 

ноле имѣиіе но л.я имѣнія 
Творительный. 

нолелгь имѣніе.яй полялш имѣиіялш 
Предложный. 

о иол/5 объ имѣніа о но л,а,с 5 объ имѣніяжг. 
Примѣри. Это окно выходить на улицу. — Наше 

село располол^ено на берегу рѣки.—Изъ окна я вижу 
горьт.—Мы гіодъѣхаликъ озеру — Онъпродалъсвое имѣ-
ніе.—Всѣ окна были заперты.—Прачка принесла бѣлье.— 
Онъ ѣхалъ полемъ — Этотъ край богатъ озерами.—Мы 
говоримъ словами. 

Примѣчанія.—Слова на іе (безъ ударенія на концѣ) 
имѣютъ въ предложномъ иадежѣ единствениаго числа 
окончаніе іи: въ имтіи, о тънгп, обгь исполненіи. 
Въ родительномъ мнолсествениаго они оканчиваются 
на гй: имѣній.—Слова на іё, ьё (съ удареиіемъ) имѣютъ 
въ предложномъ паделгЬ единствениаго числа ѣ (съ 
удареиіемъ): о бѣльѣ, на остриъ. 

Въ числѣ словъ на іе, ье есть такія, которыя 
еовсѣмъ не имѣютъ мнол^ественнаго • числа, напримѣръ, 
бѣлье, и такія, которыя не принято употреблять во 
мнолсествениомъ числѣ, напримѣръ: пониманіе, разумѣ-
те, опаздываніе, пѣнге, молчаніе и др. Но есть не мало 



и такихъ, которыя имѣютъ оба числа: недоразумѣніе и 
недоразумѣнгя, чтеніе и чтенія, отпошенге и отно-
шенія и т. д. 

Око и ухо во множественномъ чиолѣ имѣютъ формы: 
очи, уши, очей, ушей, очамъ, ушамъ и т. д. — Небо и 
чудо во множественномъ числѣ склоняются: небеса 
небесъ, небесамъ, чудеса, чудесъ и т. д. 

Третье склоненіе. 
Твердое: эісена, страна, вода, рука, ноги. 

Единственное число. 
Именительный страна рука п о т 
Родительный странм рука нога 
Дательный стран/5 рук/5 иог/з 
Винительный стран у рук у ногу 
Творительный страною рукою ногою 

— ой — ой — ой 
ІІредлооюный о стран/5 о рук/ö о ног/5 

Мнооюественное число. 
Именительный строим рука nöra жёнм 
Родительный страна рукъ ног s 
Дательный с т р а н а т р у к а т н о г а т 
Винительный страны- рук а нога жён s 
Творительный страналш рукалш нога.аа 
Предлооюный о странам о р у к а т о н о г а т . 

Мягкое: земля, струя, свѣча, петля. 
Единственное число. 

Именительный земля струя свѣча 
Родительный землй струй свѣча 
Дательный земл/5 стру/5 свѣч/5 
Винительный земл/о стру/о свѣчу 
Творительный землею струе/о свѣчс/а 

—ёй —ей —он 
Иредложний о земл/5 с стру/5 о свѣч/5. 

Мнооюественное число. 
Именительный зёмла струй свѣча 
Родительный земель струа свѣчь (свѣчеа) 
Дательный з е м л я т с т р у я т с в ѣ ч а т 
Винительный земла струй свѣча 
Творительный землям//- струялш свѣчалш 
ІІредлолсный о землят о с т р у я т о свѣчахъ. 

Иримѣры. Рука руку моетъ. — Онъ остался безъ 
ноги.— Онъ привезъ подарокъ оюеюб.—Онъ не владѣетъ 
правой рукой.—Потуши свѣчу.—Окь отбивался руками 
и ногами. — Тяжело жить въ чужой стратъ. — Свѣчи 
погасли. — Онъ разсказывалъ о различныхъ странахъ, 
о чужихъ земляхъ.—Вода текла широкими струями. 

Ііримѣчанія. Послѣ ч, щ пишется а, у(свѣча, пищу), 
свѣчами, но ч, щ выговариваются мягко (свѣчя), а потому 
слова, имѣющія ч, щ передъ окончаніями, принадлежать 
къ мягкому склинеиію. Напротивъ, ою и ш выговари-
ваются твердо; потому такія слова, какъ кооюа, ноша 
и т. п., относятся къ твердому склоненію: кооюа, кооюн 
(выговаривается: «кожы»), кооюѣ... кооюъ (какъ странъ, 
водъ), кооюамъ и т. д. 

Послѣ к, г, X нельзя ставить и, а нужно писать и 
(и соотвѣтственно произносить к, х, г, т.-е. мягко), ноги, 
ноги, рѣкй, рѣки. 

Въ словахъ, означающихъ одушевленные предметы, 
винительный падеоюъ мнооюественнаго числа сходеиъ съ 
родителышмъ: «онъ расгіродалъ всѣхъ своихъ коровъ, 
овеі\ъ, козъ». 

Четвертое склоненіе 
Оно всегда мягкое: путь, кость, ночь, месть, честь. 

Единственное число. 
Именительный путь кость ночь 
Родительный пута коста ноча 



Дательный пути костя ночи 
Винительный путь кость ночь 
Творительный п у т я г костью ночью 
Предложный о путя о костя о ночи. 

Множественное число. 
Именительный пут и костя иочя 
Родительный путей костей ночей 
Дательный щт.чмъ костят тчамъ 
Винительный путя костя ночя 
Творительный иутяим костялш ночя.яи 
Предлоэюный о путла?* о костяк о ночяжг. 

Примѣчатя. Хотя нослѣ ч принято писать а (но-
чами), но выговаривается ч мягко («ночями»). 

Кромѣ путь (мулгескаго рода), всѣ слова этого скло-
иешя—женскаго рода.--Если слово означаетъ предметъ 
одушевленный, то винительный мноэюественнаго числа 
сходенъ съ родительнымъ. 

Слова мать и дочь склоняются такъ: 
Единственное число. Мноэюественное число. 

Именительный мать дочь матеря дочери 
Родительный матеря дочери матерея дочерей 
Дательный матеря дочери штерямъ дочерямъ 
Винительный мать дочь матерей дочерей 
Творительный матерью дочерью матерями доч ерями 
Предлоэюный о матери о дочери о ма-геряжа о дочеряхъ. 

ІТримѣры. Кость застряла въ горлѣ.— Мать забо-
тится о насъ.-Половина пути уже пройдена.—Къ ночи 
посвѣжѣло.—Собака грызетъ кость. — Онъ причинилъ 
огорченіе своей матери.—Всѣ пути ведусь въ Римъ.— 
Всѣ кости болятъ.—Языкъ безъ костей,—Онъ выдалъ 
замужъ своихъ дочерей.—Онъ не спить по ночамъ. 

Большая часть словъ этого оклоненія оканчивается 
на ты честь, лесть, месть, злость, жалость, напасть, пре-
лесть, смѣлость, усталость, вялость, гадость, гордость, 
подлость и др. Но есть слова и сь другими окончаиіяміі(но 

непремѣшю съ ь на коицѣ): площадь, постель, метельt  

мѣдь, колыбель, ріьчь, ночь, печь и др. 

Пятое склоненіе. 
Оно мягкое въ единственномъ чпслѣ и твердое во 

мнояшствеиномъ: время, племя, бремя, знамя. 
Единственное число Мноэюественное число. 

Именительный племя племени 
Родительный племени идеміенъ 
Дательный племени племснамъ 
Винительный племя племени 
Творительный племенемъ іттенамп 
Предлоэюный о племеяи о шшенахъ. 
Къ этому же склоиенііо принадлежитъ и слово дитя 

въ единственномъ числѣ (съ нѣкоторыми отличіями): 
Именительный дитя 
Родительный дитяти 
Дательный дитяти 
Винительный дитя 
Творшпельный дитятею 
Предлоэюный о дитяти, 
Отличія состоять въ томъ, что вмѣсто слога ен 

здѣсь является слогъ ят и что творительный имѣесь 
окончаніе яшнекаго рода.—Во мншкествеиномъ числѣ 
это слово идетъ по 4-му склоненію: дѣти, дѣтей, дѣтямъ, 
дѣтей(винительный, сходный съ родительнымъ), дѣтьми, 
о дѣтяхъ. Отступаетъ ось образца только творительный. 

§ 3. 
Мѣстоименія-существительныя. 

Различаются слѣдуютціе виды мѣстоимеиій - суще-
ствительныхъ: 

1) Личным: я (первое лицо единствоннаго числа), 
мы (первое лицо мнояшетвепиаго числа), ты (второе 
лицо единствеинаго числа), вы (второе лицо множест-
веннаго числа), онъ, она, оно, они, онѣ (третье лицо 



ѳдияствеинаго и множ чип™ ™ 
и ореднемъ родѣ) мужескомъ, женскомъ 

2J возвратное: себя 

2 І2ТеЛЬНиЖ Этотъ- т°тъ, сей. 
4 ОпреЬѣштеяьпия: весь, всякъ, самъ 

Л s s s s r s s r H m L ' 
6) Вопросите, гьния: кто? чт09 
'> 0тРЩстельныЯ: никто, ничто'. 

С т н е н і е «ѣстоименій-существительныхъ 
•нствепное чимп 

Множ. ч. 
мы 
насъ 
намъ 
насъ 
нами 
о насъ 

вы 
васъ 
вамъ 
васъ 
вами 

Ед. ч. 
НѢТ7). 

себя 
себѣ 
себя 
собою 

Единственное число. 
Именительный я Т Ь І  

Родительный меня тебя 
Дательный Мнѣ тебѣ 
Винительный меня . тебя 
Творительный мною тобою 
Предложный обо мнѣ о тебѣ п 

Примѣчаніе. Единствеші ° Ш ° Ъ 0 с е б ѣ * 
требляется и для о Г Г І " в о з в Р " о упо-
вредитъ c e ö " c * Z y ° r Z * l мноясвственнаго: /онъ 

Единственное Z c T 
Именительный онъ она оно 
Родительный его ея его 
Дательный ему ей ему 
Винительный его ее его 
Творительный имъ ею имъ 

тг л ей 

Предложный о немъ о wn* л „ 
Пришъчанге. Форм ы 1 ° 1 ° ™ * Ъ ° 

вращаются въ Ä ™ І Г н і 7 К М И е ' П р е " 
мѣстоименіи находится m L ! М Ъ к о р д а пРи 
- я , безъ « И х ъ ! Т Т и м и Х Г Ъ ; Н а П Р И М Ѣ р Ъ ' У « е г о У 
бительны только такія^ форм2 ( о ъ Г п о ? 0 " " 
надежъ всегда имѣетъ ирГсеб^пр" да~У ^ ™ 

VCliKli'iftlJj » , 
Мноэісественное число. 

они онѣ они 
ихъ ихъ ихъ 
имъ имъ имъ 
ихъ ихъ ихъ 
ими ими имя 

Единственное число. Множественное число. 
Именительный тотъ та то тѣ тѣ тѣ 
Родительный того той того тѣхъ тѣхъ тѣхъ 
Дательный тому той тому тѣмъ тѣмъ тѣмъ 
Винительный того а) ту то тѣхъ тѣхъ тѣхъ Б 

ТОТЪ т ѣ т ѣ т ѣ 
Творительный тѣмъ тою тѣмъ тѣми тѣми тѣми 

той 
Предложный о' томъ о той о томъ о тѣхъ о тѣхъ о тѣхъ. 

Такъ же склоняется этотъ, эта, это, съ тою лишь 
разницею, что во всѣхъ падежахъ множеотвеннаго числа 
вмѣсто ѣ здѣсь произносится и пишется и: эти, этихъ, 
этими, объ этихъ. 

Единственное число. 
Именительный весь вся все 
Родительный всего всей всего 
Дательный всему всей всему 
Винительный всего всю все 

весь 
Творительный всѣмъ всею всѣмъ 

всей 
Предложный обо всемъ обо всей обо всемъ. 

Мноэісественное число. 
Именительный всѣ всѣ всѣ 
Родительный всѣхъ всѣхъ всѣхъ 
Дательный воѣмъ всѣмъ всѣмъ 
Винительный всѣхъ г) всѣхъ 2) всѣхъ 2) 

всѣ всѣ всѣ 
Творительный всѣми всѣми всѣми 

1) Форма, сходная съ родительнымъ, относится къ предмѳтамъ 
одушевленнымъ, а форма, сходная съ именительнымъ, — къ нредме-
тамъ неодушѳвленнымъ. 

а) Форма, сходная съ родительнымъ,—для прѳдметовъ одушѳвлен-
ныхъ; форма, сходная съ именительнымъ,—для неодушевленныхъ. 



Предлооюный обо всѣхъ обо всѣхъ обо всѣхъ 
Именительный кто что 
Родительный кого чего 

кому чему 
кого что 
кѣмъ чѣмъ 
О комъ о чемъ. 

ГІо образцу «кто, что» склоняется л «никто ничто»-
какого, никому, ничего, ни о комъ, пи о чемъ 

Единственное число. Множеств, число 

(одинаково для 

дательный 
Винительный 
Творительный 

Я южн ы й 

д-хъ родовъ). 
сами 
самихъ 
самимъ 

самйхъ 
самими 

о самйхъ. 

Именительный, самъ сама само 
Родительный самого самой самого 
Дательный самому самой самому 
Винительный самого самоё само 
Творительный самимъ самою самймъ 

самой 
Предложный о самомъ о самой о самомъ 

Примѣчаніе. Не нужно смѣшивать мѣстоименіе m as 
съ мѣстоименіемъ m Ä , которое ne принадлежите ^ 1 
разряду существительныхъ. ВДіежить к ь 

Именительный кто-либо что-либо 
Родительный кого-либо чего-либо 

и т. д. но образцу «кто, что» съ приба 
влешемъ «либо». Такъ же и кто-нпбуді] 
что-нибудь. ' 

Нтто и нѣчто сохранили только остатки склонены 
= й именительный надежъ, а « « J ^ S 

Одинъ склоняется какъ числительное одинъ (см. ниже) 

Ч Есть еще формы: неколу {„некому позаботиться«-: не, 

смысл* отрицательный, ü T Z Z ^ Z P " °Н* 

§ 4. 
Существительныя-числительныя. 

Всѣ они отвѣчаютъ ыа вопросъ: «сколько?» (одинъ 
два, три, четыре, пять... десять... сто... тысяча... 
лтлліонъ...). 

Числительное одинъ не слѣдуетъ смѣшивать съ 
мѣстоименіемъ иеогіредѣленнымъ «одинъ», съ которымъ 
оно совпадаете по формѣ и по склоненію. 

Единственно г число. 
Именительный одинъ одна одно 
Родительный одного одной одного 
Дательный одному одной одному 
Винительный одного одну одно 

одинъ 
Творительный однимъ одною однимъ 

одной 
Предлооюный объ одномъ объ одной объ одномъ. 

Mнооюсственное чис.ю. 
Именительный одни однѣ одни 
Родительный однихъ однѣхъ однихъ 
Дательный однимъ однѣмъ однимъ 
Винительный однихъ одиѣхъ однихъ 

одни однѣ одни 
Творительный одними, однѣми одними 
Предлооюный объ однихъ объ однѣхъ объ однихъ. 

Два, три, четыре, оба склоняются только во мно-
жественномъ числѣ. 

Именительный два двѣ два три 
Родительный двух'ь трехъ 
Дательный двумъ тремъ 
Винительный двухъ двухъ двух'ь трехъ 

два двѣ два три 
Творительный двумя тремя 
Предлооюный о двухъ о трехъ 



Именительный четыре оба обѣ оба 
Родительный четырехъ обоихъ 
Дательный четыремъ обоими 
Винительный четырехъ обоихъ 

четыре оба обѣ оба 
Творительный четырьмя обоими 
Предложный о четырехъ объ обоихъ. 

Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и т. д. 
двадцать, тридцать склоняются по образцу словъ 
честь, лесть и др. (4-ое склоненіе) и имѣютъ только 
формы единствениаго числа: 

Именительный пять.—Родительный пят.—Датель-
ный пяти. — Винительный пять. — Творительный 
пятью.—Предлооюный о пяти. 

В ъ сложныхъ одиннадцать, двенадцать, трина-
дцать и т .д. ) первая часть (одинъ, двѣ, три...) остается 
безъ измѣненія. 

Именительный сорокъ сто 
Родительный сорока ста 
Дательный сорока ста 
Винительный сорокъ сто 
Творительный сорока ста 
Предлооюный о сорока о ста 

— *ѵѵ -«-хѵ^ .XV*, ѵі^іѵпдоіші и иеѵнносто. 110 
кромѣ того, оно можетъ имѣть и такія формы: 

Родительный девятидесяти 
Дательный девятидесяти 
Творительный девятыодесятью 
Предлооюный о девятидесяти 

В ъ сложныхъ пятьдесят ъ, гиестьдесятъ и т. д. 
склоняются обѣ части. 

M Изъ одинъ -I- на Д- десять, ДРѢ Д: на Д- десять и 

Именительный пятьдесятъ 
Родительный пятидесяти 
Дательный пятидесяти 
Винительный пятьдесятъ 
Творительный пятыодесять ю 
Предлооюный о пятидесяти. 

Обѣ части склоняются и въ сложныхъ: двести, 
триста, четыреста, пятьсотъ и т. д. и имѣютъ такія 
формы: 

Именительный двѣсти шестьсотъ 
Родительный двухсотъ шестисотъ 
Дательный двумстамъ шестистамъ 
Винительный двѣсти шестьсотъ 
Творительный двумястами шестьюстами 
Предлооюный о двухстахъ о шестистахъ. 

Тысяча склоняется по 3-му склоненію (въ род. мн. 
тысяче), милліонъ—по первому. 

Въ болѣе сложныхъ числительныхъ склоняются всѣ 
части: родительный трехсотъ-сорока-семи, дательный 
семи-тысячамъ-шестистамъ-пятнадцати, творитель-
ный осемью-стами-сорока-пятью и т. д. 

Числительныя десятокъ, дюоюпна, сотня склоняются, 
какъ имена соотвѣтствениыхъ склоненій (1-го твердаго 
и 3-го твердаго и мягкаго). 

Есть еще формы двое, трое, четверо, семеро (двоихъ, 
троихъ, семерымъ и т. д.). 

Числительныя дробныя: полтора (въ косвенныхъ 
надежахъ: полутора), треть, четверть (эти послѣднія 
склоняются но 4-му склоненію). 

§ 5. 

Именительный иадежъ, а также и звательный на-
зываются прямыми. Именительный служитъ для вы-
раженія подлежащаго и второй части составного 



сказуемаго. Кромѣ того, въ именительномъ падежѣ 
можетъ стоять и такъ называемое приложение, т. - е. 
существительное, слуоюащее опредѣленгемъ другого 
существительного. ІІриложеніе ставится въ именитель-
номъ иадежѣ, когда относится къ другому существи-
тельному, стоящему въ именительномъ падежѣ. Если 
же послѣднее стоитъ въ какомъ-нибудь другомъ па-
дежѣ, то и ириложеніе приметь форму соотвѣтствен-
наго падежа. Вотъ примѣры приложения въ разныхъ 
паделсахъ: царь Петръ Великгй, рѣка Дтъпръ, рѣки 
Всей, го родъ Петербурге иостроенъ на рѣкѣ Ыевѣ, 
онъ вмѣстѣ со своимъ братомъ Иваномъ поѣхалъ къ 
сесгрѣ Марьѣ, онъ опредѣлилъ своего сына Петра въ 
глмназію.— Таковы л е̂ выраясенія: путь-дорога, міръ-
н а родъ, свѣтъ-заря, рыба-китъ и т. и., употребительный 
въ народной рѣчи и въ народной поэзіи. Иногда нри-
лояъеніе не измѣняется по падежамъ: «въ сказкахъ го-
ворится объ оленѣ—Золотые рога». 

Есть еще другой родъ приложеній, которыя при-
нято отдѣлять запятыми, наиримѣръ: «ІІушкинъ, краса 
и гордость русской иоэзіи, погибъ на дуэли», гдѣ 
краса и гордость образуютъ иридоженія къ подлеяи-
іцему «Пушкинъ». 

Всѣ наделен, кромѣ именительнаго и звательнаго, 
называются косвенными и слулеатъ (въ существитель-
ныхъ) для выраясенія дополненгй. Дополыеніе всегда 
относится къ какому-нибудь слову, которое требуетъ, 
чтобы дополненіе стояло въ томъ или другомъ падеяеѣ. 
Это слово называется дополняемымъ, а его отношеніе 
къ дополненію называется управленгемъ. Итакъ, управле-
ніе состоите въ томъ, что одно слово требуетъ, чтобы 
другое, которое всегда существительное, приняло форму 
извѣстнаго косвенного ѵадежа. Такъ, напримѣръ, пред-
логъ безъ требуетъ, чтобы слово «забота» стояло въ ро-

дителыюмъ иадежѣ: «безъ заботы»: онъ управляете 
этимъ. паделеомъ. 

Управленіе бываете либо непосредственное, т. • е. 
безъ участья предлога, либо посредственное, т.-е. при 
помощи предлога. 

Управлять могутъ всѣ части рѣчи, кромѣ союзовъ. 
Мы раземотримъ здѣсь только тѣ дополнеыія, кото-

рый относятся къ существительыымъ, т.-е. тѣ случаи, 
когда управляющимъ словомъ является существи-
тельное. 

Дополненіе, непосредственно (безъ предлога) упра-
вляемое существительнымъ, большею частью имѣетъ 
форму родительнаго падежа, рѣже дательнаго и тво-
рительного. 

Родительный падежъ при существительномъ имѣетъ 
слѣдующіе виды: 

1) Родительный принадлежности: домъ куща, домъ 
Иванова, имѣніе помѣщика H., комната дѣтей, кабинете 
отца, слогъ Пушкина, смѣхъ Гоголя, рѣчь адвоката, 
музыка Глинки, сочішенія Ломоносова, пѣсии Кольцова, 
приданое жены, характеръ Печорина, судьба Бориса 
Годунова, казни Ивана Грозного, смерть Сократа, фи-
лософія Платона, событія царствованія Петра Вели-
каго, территорія Франгпи, задачи воспитангя, напра-
вленіе литературы, виды оюивотныхъ, цѣна товара, 
краснорѣчіе Демосѳена, геній Шекспира, таланте Дер-
жавина, подвиги Ильи Муромца, наставленіе родителей, 
хитрость Одиссея, распространеніе образованія, голосъ 
совѣсти, роль Хлестакова и т. д. и т. д.—Изъ приве-
денныхъ образчиковъ видно, что понятіе принадлеою-
ности берется здѣсь въ самомъ обширномъ смыслѣ. 

2) Родительный раздѣлительный, ставящійся при 
существителышхъ, означающихъ часть, мѣру, количе-
ство, а также и при числительныхъ: часть имущества, 
жусокъ мыла, ломоть хлѣба, фунтъ чаю, голова сахару, 
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пара, чулокъ, дюжина вилокъ, стопа бумаги, полка книгъ 
пять кусковъ, двадцать человѣкъ, возъ сѣна, стаканъ 
«иию, ведро води, ложка бочка дегшо, аошинъ 
сукна и т. д. 1 

Этотъ родительный удерживается при всѣхъ паде-
жахъ существительнаго управляющаго {фунта чаю 
фунту хлѣба, возомъ сѣна, парою чулокъ, о дюжинѣ 
вилокъ и т. д.), за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда 
управляющимъ является числительное (но только не 
такое, какъ пара, дюжина, сотня, десятокъ, приравни-
ваемый къ. су ществителыіымъ знаменательнымъ): при 
косвенныхъ падежахъ числительнаго (кромѣ винитель-
наго) существительное ставится въ томъ же падежѣ 
въ какомъ стоить числительное: 

тэ̂ я Но: 
Род. пяти кусковъ. Им. пять кусковъ 
Дат. шести кускамъ. Вин. онъ съѣлъ пять 
Твор. десятью возами. кусковъ. 
Пред. о двадцати ведрахъ. » онъимѣетъ десять 

домовъ. 
ІІослѣ два, оба, три, четыре (въ именит, пад. именъ 

предметовъ одушевленныхъ и имен, и вин.-неодуше-
вленныхъ) ставится (см. выше § 2) особая форма по-
хожая на родит, единств.: 

Пмен- Вин. неодуш. 
два человѣка 0иъ купилъ 
оба друга два дома, 
двѣ подруги я оъѣлъ 
три фунта три куска, 
четыре угла 

ГІо при косвенныхъ падежахъ {двухъ... тремъ . и т д ѵ 
существительное ставится, какъ и при другихъ числи-
телышхъ, въ соотвѣтственномъ падежѣ множ. числа: 

Родительный двухъ домовъ 
Дательный тремъ домамъ 

Винительный {одухи.): я имѣю двухъ друзей, 
• •Творительный четырьмя углами 

Предлоэюный о трехъ углахъ. 
3) Родительный обозначенія: министерство юстииіи, 

война 1812 года, идея справедливости, чувство долга, 
жажда счастья, понятіе прогресса и т. д.—Этотъ роди-
тельный служить для того, чтобы выяснить то значеніе, 
въ какомъ, въ данномъ случаѣ, мы беремъ управляющее 
слово: онъ обозначаетъ, выясняетъ, о какомъ именно ми-
иистерствѣ, о какомъ чувствѣ, о какой именно войиѣ 
идетъ рѣчь. 

Дательный падсэюъ (безъ предлога) ставится: а) часто 
(вмѣсто родительиаго) послѣ существительныхъ счепъ, 
списокъ, каталогъ, напр., счетъ деньгамъ, списокъ ее-
щамъ, каталогъ книгамъ (но предпочитается родитель-
ный («обозначенія»): каталогъ книгъ, списокъ вещей и 
т. д.); б) въ выраженіяхъ: «слава Бог?//», «горе намъ!», 
«привѣтъ вамъР, «конецъ дѣлу» и т. п.; в) для обо-
значенія предмета, которому что-либо принадл ежитъ, 
предназначается, гіредстоитъ и т. п.: письмо тебѣ, вы-
говоръ ученикамъ, на зло ему и гіроч. 

Творительный (безъ предлога) находимъ въ выра-
женіяхъ: «красавецъ собою», «великанъ ростомъ», «нѣ-
мецъ родомъу> и т. п., а также въ сочетаніяхъ, гдѣ оиъ 
обозначаетъ opißie, средство, способъ, дѣйствующее лицо, 
напр., «рисунокъ карандашомъ», «писаніе масляными 
красками», «работа умомъ часто бываетъ утомительнѣе 
физической», «исполненіе роли Хлестакова актеромъ 
N. N. мнѣ не понравилось», «паслажденіе эюизнью», 
«ударъ плетыо», «угроза местью», «занятіе матема-
тикой-», «увлеченіе театромъ» и т. д.—Ионятіе «ору-
дія», «средства», «способа» берется здѣсь въ самомъ 
обширномъ смыслѣ. 

Управлеиіе посредственное {съ предлогами) будетъ 
разсмотрѣио въ главѣ о предлогахъ. Здѣсь приведемъ 



только нѣсколько примѣровъ, чтобы „яггг™ 
Какъ существителышя управляютъ п п У П ° Ш З М Ъ ' 
помощи предлоговъ у п р а м я і 0 І Ъ Дополненіями при 

Дарность oil eee?0 ZZT ' ЫѢЗДЪ МЗг бла™" 
Дополнение въ дательномъ падежа• 

мнѣ онъ пишетъ что. тт™ пиоьмѣ ад 
«о рублю. ' ^ 0 ' "—Путешвотше ад жор^.-Плата 

Дополненіе въ творительномъ падео*«• п„ 
вѣкъ сг » № й р а « г > . _ . Д о м ъ *Онъ чело-
адредг врогожг. Д 8 мозонгтомъ.—Страхъ 

Дополненіевъ винительномъ падежв- И™ 

Г т м - » . „ 

§ 1 . 

Прилагательныя дѣлятгя m ^ 

чаютъ различные признаки Z T ' К 0 Т 0 Р Ы Я обозна-
я вообще все, что Г ^ Й Е ? « 
анакъ, пршіадлежащій предмету Т л ° б Ѣ К а к ъ ПР"" 
•тлин, эюслтный, сгшТТТоднІТ^ б0ЛЬШ0й  

muxiü и т.д. и т. д. холод»ии, теплый, громнін, 
2) Мѣстоименныч mm 

», ««« „«„„,».;, œ s a Â 

то, что они мыслятся какъ прилагателыіыя. Напр., 
«такой», «какой-то» не выражаютъ самйхъ признаковъ 
предмета, а только показываюсь, что эти признать 
если бы они были названы, отвѣчали бы на вопросъ 
«какой?», какъ это дѣлаютъ прилагателыіыя; слово 
мой устанавливаете принадлежность предмета первому 
лицу, и только этотъ признакъ и выражаете, не ука-
зывая ни на какія другія свойства предмета (большой 
ли онъ или малый, хорошій или плохой, бѣлый или 
черный и т. д.).—Мой, такой и т. д. суть мѣстоиме-
и Ія-прилагательныя. 

3) Числительным (такъ называемый порядковым), 
означающія числа или количества, представляемый какъ 
признаки предметовъ, по вопросу «который?» —таковы: 
первый, второй, десятый, сотый и т. д. 

Прилагательныя, такъ же какъ и существителышя, 
склоняются, измѣняясь по падежамъ, числамъ и ро-
дамъ. 

§ 2 . 

Прилагательныя знаменательный. 

Они раздѣляются на: 
а) Прилагательныя качественным, который обозна-

чаюсь свойства и качества предметовъ: большой, хо-
рошій, добрый, злой, холодный, бѣлый, высокій, громкгй, 
жестокій, твердый., мягкгй и т. д. 

Этотъ родъ прилагателыіыхъ отличается, между 
прочимъ, тѣмъ, что въ иихъ качество или свойство 
предмета можетъ быть представлено въ трехъ степеняхъ: 
малый (первая степень или положительная), меньшгй 
(вторая или сравнительная степень), наименьшей (третья 
или превосходная степень); большой (положительная 
степень), болыиій (сравнительная степень), наибольшій 



(превосходная степень); хорошій, лучшій, нагелучшій• 
высоту высшій, наивъесшій; глубокгй, глубочайшгй, «аа-
глубочаишгй; сильный, сильнѣйшгй, наисильнѣйшгй 

Сравнительная степень выражается также посред-
ствомъ присоединенія къ положительной нарѣчія й ш * 
а превосходная посредствомъ присоединена къ поло-
жительной мѣстоименія салшй: сильный, боягсе сгмбаъш 
саиша сильный; пріятный, пргятный, самый 
пргятный. 

Нерѣдісо сравнительная степень, напр., сильнѣйшгй 
глубочайшгй, лучшій и другія имѣетъ значеніе превос-
ходной A вмѣсто сравнительной степени прилагатель-
ного берется сравнительная степень нарѣчія, напри-
мѣръ, , сильнѣе, глубже, лучше; такъ, мы говорима 
«онъ сильнѣе меня», «онъ лучше другихъ» (замѣняя 
прилагательныя нарѣчіями). При сравнительной степени 
яарѣчія часто стоитъ родительный падежъ дополненія 
(«лучше меня») или сочетание «чемъ » («нежели») съ 
именительнымъ падежомъ существительнаго: «онъ 
лучше, чгъмъ si». 

Другое отличіе прилагательныхъ качествснныхъ со-
стоишь въ томъ, что они могутъ являться въ двухъ 
формахъ: склоняемой и несклоняемой. Такъ, добрый, 
добрая, доброе-форма склоняемая, и сейчасъ мы уви-
димъ, какъ она склоняется, а добръ, добра, добро — 
форма несклоняемая. 

Въ склоняемой формѣ прилагательныя служатъ пре-
имущественно опредѣленіями (добрый человѣкъ, высо-
кие домъ, полезная книга, большое село), но также 
являются и въ роли второй части сказуемаго («второго 
именительнаго»: онъ—добрый, онъ сидѣлъ грустный, 
онъ лежалъ пьяный). Въ несклоняемой формѣ прила-
гательное является « вторы мъ именительнымъ» (второю 
частью сказуемаго) при связкѣ (есть) былъ, будетъ: 
онъ—добръ, онъ былъ боленъ, онъ будетъ здоровъ. Въ 

качествѣ опредѣленій прилагательныя въ этой формѣ 
теперь уже не употребляются, но встрѣчаются часто 
въ народной рѣчи, а въ прежнее время были въ ходу 
и въ литературиомъ языкѣ (напримѣръ, у Пушкина 
«томны очи», «въ пустыни молчаливы», «тамъ погру-
жались въ хладный сонъ воспоминанія величавы*). 

б) Прилагательныя притяоюательныя и относи-
тельный, озыачающія принадлежность одного предмета 
другому, матеріалъ, изъ котораго предметъ сдѣланъ, • 
происхожденіе и т. п., напримѣръ, отцовские, мате-
ринские, крестьянскш, купеческие, дворянские, желез-
ный, золотой, деревянный, волчій, лиспе, человеческие, 
человечный, городской, деревенскій, столичный и т. д. 
и т. д. 

Нѣкоторыя изъ пихъ, именно означающія принадлеж-
ность, могутъ имѣть форму, сходную съ несклоняемою 
формою прилагательныхъ качественныхъ (добръ, добра, 
добро), но сохранившую остатки склоненія. Таковы: 
купцовъ домъ, куппова дома, женино имѣніе, сестрина 
комната, въ сестриной комнатѣ и т. п. Но эти формы 
теперь выходятъ изъ употребления, и крайне рѣдко 
приходится слышать ихъ склоненіе по всѣмъ падежамъ. 
Мы предпочитаемъ говорить: домъ купца, имѣніе жены, 
комната сестры, замѣняя опредѣленіе дополненіемъ въ 
родительномъ падежѣ. 

Склоненіе прилагательныхъ знаменательныхъ. 

Т в е р д о е : добрый, добрая, доброе; высокій, высокая, 
высокое; большой, большая, большое. 

Единственное число. 

мужск. женск. среды. 
Именительный добр ый добрая доброе 



Родительный 
Дательный 
Винительный 

Творительный 

Предложный 

добраго 
добр ому 
добраго 
добр ый 
добр ымъ 

доброй 
доброй 
ДОбру/о 

доброго 
доброму 
доброе 

Именительный 
Родительный 
Дательный 
Винительный 

Творительный 
Предлооюный 

добршіг 

о добромъ. 

средн. 
добр ыя 

доброю 
доброй. 

о доброліг о добр ой 

Мнооюественное число. 
мужск. женск. 
добрые добрыл 

добр ыхъ 
добр ымъ 
добр ыхъ 
добрые (я) 
добр ими 
о добрые. 

Послѣ г, к, X вмѣсто ы произносится и пишется 
г, и: высокш, тихіе, лепи«*, пѣгія, высокими 

Р°Дительномъ падежѣ единствениаго числа мѵ 
жескаго и средняго рода нрилагательныя на ой какъ 
оольшои, удалой, больной, нужно писать ого (вмГто 
аго): большого, удалого, больного ^мъсто 

Примѣчаніе. Какъ извѣстно, въ окончаиіяхъ - аго 
в м ѣ с т о звука г мы произносимъ е ' 

Мягкое: Синій,-яя,-ее, верхиій,-яя,-ее, ниоюнгй -
ял-ее, горячій,—ая,—ее. аиоюти, — 

Единственное число. 
Именительный 
Родительный 
Дательный 

Винительный 

Творительный 
Предложный 

син ій 
синяго 
синему 
сиияго 
синій 
сииимъ 
о синемъ 

СИНЯЯ 
синей 
синей 

синюю I 

синее 
синяго 
синему 

синее 
сшіею (ей) сииимъ 

о синей о синемъ. 

Именительный 
Родительный 
Дательный 

Винительный 

Творительный 
Предлооюный 

Мнооюественное число. 
синіе синія синія 

СИІІИХЪ 
сииимъ 

{ СИІІИХЪ 
I синіе, синія 

синими 
о СИНИХЪ. 

§ 3. 

Прилагательныя-мѣстоименія. 

Они дѣлятся на: 
1) Притяоюательныя-личныя: мой, твой, свой, кашъ, 

вашъ, ихній. 
Мой—для перваго лица единствениаго числа, нсішъ— 

для 1-го множественнаго ; твой—для 2-го единствен-
иаго, вашъ—для 2-го множественнаго. Свой—для всѣхъ 
трехъ лицъ обоихъ чиселъ: у меня свой домъ, ты 
имѣешь свой домъ, онъ продалъ свой домъ, мы живемъ 
въ своемъ домѣ, вы заложили свой домъ, они перешли 
въ свой домъ. Ихнгй употребителыіѣе въ просторѣчіи, 
чѣмъ въ литературиомъ языкѣ, гдѣ оно замѣняется 
дополненіемъ въ родителыюмъ падежѣ ихъ. 

2) Опредѣлительныя: самый, всякгй, каждый. 
3) Вопросительныя: какой? который? чей? 
4) Пеопредѣленныя: нѣкоторый, какой-то, какой-

нибудь, какой-либо. 
5) Отргщательныя: никакой, ничей. 

Склоненіе прилагательныхъ-мѣстоименій. 
Единств, число. Мнооюеств. число. 

Именительный мой моя мое мои 
Родительный моего моей моего моихъ 



Дательный 

Винительный j 

моему моей моему моимъ 

2 Г } мою } мое I ™ 
rp 1Ш1 ' 1 I мои 
Творительный моимъ моею (ей) моимъ моими 
Предложный омоемъ о моей о моемъ о моихъ. 

Единств, число. 

Именительны й 
Родительный 
Дательный 

Винительный j 

Творительный 
Предлоэюный 

Мноэюеств. 

Именительный 
Родительный 
Дательный 

Винительный 

Творительный 
Предлоэюный о 

м. р. 
нашъ 
нашего 
нашему 
нашего 
нашъ 
нашимъ 

о нашемъ 

ж. р. 
наша 
нашей 
нашей 

} нашу } 

ср. р. 
наше 
нашего 
нашему 

наше 

нашею (ей) нашимъ 
о нашей о нашемъ. 

число (для всѣхъ трехъ родовъ). 

н а ш и 
н а ш и X ъ 
н а ш и м ъ 
н а ш и X ъ 
и а ш и 
H А ш и м и 
и а ш и X ъ. 

Именительны й 
Родительный 
Дательный 

Винительный | 

Творительный 

сймый 
Семаго 
сймому 
сймаго 
сй,мый 

сймымъ 

} 

с^мая 
с£імой 
сймой 

câMyio } 
/ câMoio j 
I С&МОЙ I 

càMoe 
Семаго 
самому 

сймое 

сймымъ 

Предлоэюный 
Именительный 
Родительный 
Дательный 

Винительный 

Творительный 
Предлоэюный о 

о самомъ о самой о самомъ 
самые самыя самыя 

с Л м ы X ъ 
с а м ы м ъ 
с â м ы X ъ 

с ci м ы е, с а м ы я 
с а м ы м и 
с â м ы X ъ 

Именительный какой-то какая-то 
Родительный какого-то какой-то 
Дательный какому-то какой-то 

и т. д. 
Именительный какіе-то какія-то 
Родительный к а к и х ъ - т о 
Дательный к а к и м ъ - т о 

и т. д. 
Формы сколькіе, етолькге (я), нѣсколькге, т.-е. име-

нительный и винительный (множественного; единствеи-
наго нѣтъ) не употребляются. Но другіе падежи есть: 
сколькихъ, столькихъ, сколькимъ, столькими, о сколь-
кихъ, нѣсколькихъ, нѣсколькимъ. 

Примѣчаніе. Нѣсколько, столько, сколько—нарѣчія, 
а не прилагателышя. 
Именительный который которая которое 
Родительный котораго которой котораго 

и т. д. 
Именительны а которые которыя которыя 
Родительный к о т о р ы X ъ 

и т. д. 
Именительный чей чья чье 
Родительный чьего чьей чьего 
Дательный чьему чьей чьему 

какое-то 
какого-то 
какому-то 

какія-то 



Винительный 

Творительный 

Предложный 

чьего 
чей 

чьимъ 

о чьемъ 
Именительный 
Родительный 
Дательный 

Винительный 

Творительный 
Предложный 

чыо 

чьею 
чьей 
о чьей 
чьи 
ЧЬІІХЪ 

чьимъ 
чьихъ 
ЧЫІ 
чьими 

о чьихъ 

чьё 

чьимъ 

о чьемъ 

4 . 

Прилагательныя-числительныя. 

пото V Г в а з ы в ™ « чніслительныя-порядковый », 
потому что обозначаютъ порядокъ предметовъ (при 
счетѣ на вопросъ: который по счету, по порядку* 
первый, второй и т. д. F A 

Склоненіе порядковыхъ. 
Именительный 
Родительный 
Дательный 

Именительный 
Родительный 
Дательный 

Именительный 
Родительный 

первый 
перваго 
первому 

и т. д. 
первые 

п е р 
л е р 

и т. д. 
второй 
второго 

и т. д. 

первая 
первой 
первой 

гіервыя 
в ы 
в ы 

вторая 
второй 

X 

M 

первое 
перваго 
первому 

первыя 
ъ 
ъ 

второе 
второго 

Именительный вторые вторыя вторыя 
Родительный в т о р ы х ъ 

и т. д. 
Они склоняются такъ, какъ знаменательныя прила-

гательныя на ий, ой, ne. 

§ 5. 

Прилагательное, служа оиредѣленіемъ, должно со-
гласоваться съ тѣмъ словомъ, къ которому оно отно-
сится. Это слово (существительное) называется въ этомъ 
случаѣ опредѣляемымъ. Равнымъ образомъ, являясь 
второю частью сказуемаго, прилагательное согласуется 
съ тѣмъ словомъ, къ которому относится, т.-е. съ 'под-
лежащими Согласование прилагательнаго состоитъ въ 
томъ, что оно принимаешь ту же форму, какую имѣютъ 
слово опредѣляемое и подлежащее, т.-е. ставится въ 
томъ же родѣ, числѣ и падежѣ, иаприм., высокие домъ, 
высокому дому, хорошая погода, при хорошей погодѣ^ 
темныя ночи, темныхъ ночей, большое озеро, больиегя 
озера и т. д.,—онъ былъ боленъ, она была больна, они 
были больны, онъ лежалъ больной, она лежала больная 
и т. д. 

Прилагательное можетъ служить и пріелоэісеніемъ. 
Приложение, выраженное прилагателыпымъ, это—все 
то же опредѣленіе, только не столь тѣсно примыкающее 
къ опредѣляемому, какъ примыкаешь къ нему обыкно-
венное опредѣленіе. Поэтому принято отдѣлять его за-
нятыми. Тѣмъ не менѣе оно также согласуется съ 
опредѣляемымъ въ родѣ, числѣ и падежѣ. Вотъ при-
мѣры приложений-прилагательныхъ: «больной, голодный, 

1) Замѣтимъ особенность въ согласован»! прилагательнаго съ су-
іцествительнымъ послѣ числительныхъ два, оба, три, четыре: два боль-
шее дома, два большихъ дома, три быстрая ріьки, три быстрыхъ 
рѣки п т. д. 



усталый, онъ едва дотащился до дому». «Его, больного 
голодного, усталого, они накормили и уложили в ъ 
постель». 

§ 6. 

Причастья. 
Причастья, по формѣ, принадлежать къ прилага-

тельным^ но они производятся (какъ увидимъ ниже) отъ 
глаголовъ (напр., отъ ходить-ходящей, ходившие) и по-
тому сохраняютънѣкоторыя свойства глаголовъ, между 
прочимъ, отчасти и свойство «высказывать» (а не только 
«обозначать»). Сравнимы а) бѣлый снѣгь и б) бѣлѣю-
щт сиѣгъ. Въ первомъ случаѣ мы имѣемъ прилага-
тельное бѣлый, которое только обозначаетъ - какой 
сиѣгъ; во второмъ мы имѣемъ причастіе бѣлѣющій 
которое не только обозначаетъ, но отчасти и высказы-
ваетъ, намекая на дѣйствіе снѣга; оно почти утвеп-
оісдаетъ, что снѣгъ бѣлѣетъ. Это утвержденіе или вы-
сказыванье не такъ полно, какъ это дѣлаетъ глаголъ 
(«бѣлѣетъ»), но все-таки оно достаточно замѣтно Оно 
недостаточно для того, чтобы причастье могло служить 
сказуемымъ и образовать предложеніе (для этого нѵ-
же.иъ глаголъ); но оно настолько замѣтно, что превра-
іцаетъ причастье въ особаго рода опредѣленіе, отличное 
отъ обыкновенная, выраженнаго прилагательнымъ. 

акія опредѣленія, выраженныя причастьями и заклю-
чающія въ себѣ долю «высказываыія», мы будемъ на-
зывать «высказывающими опредѣленіями». «Вѣлѣющій 
снѣгъ», .идущей человѣкъ», «плачущій ребенокъ» 
«поющая женщина», «воющгй вѣтеръ», приближающаяся 
гроза», «заходящее солнце» и т. д . - в с е это выраженія 
въ которыхъ мы имѣемъ опредѣлеиія не простыл а 
высказывающія, причастныя. ' 

Различныя особенности причастій могутъ быть вы-
яснены только въ связи съ изученіемъ глагола; здѣсь 
же укажемъ только на слѣдующія черты. 

Причастья, обозначая признаки, пріурочиваютъ ихъ 
ко времени,—либо къ настоящему, либо къ прошед-
шему. Такъ, сидящій значитъ тотъ, кто теперь сидитъ; 
спдѣвшгй—тотъ, который (прежде) сидѣлъ. — Слѣдова-
тельно, мы должны различать причастья настоящаго 
времени и причастья прошедшаго времени. Что касается 
будущаго, то есть только одно причастье будущаго 
времени, именно будущей. Далѣе, намекая на предметъ, 
иричастье изображаешь этотъ предметъ какъ дѣйствую-
щій (<•идущей человѣкъ»); но весьма часто оно предста-
вляешь предметъ иначе: самъ предметъ не дѣйствуетъ, 
а только испытываешь на себѣ дѣйствіе другого пред-
мета, находится въ извѣстиомъ состояніи, или же на 
немъ видны послѣдствія дѣйствія другого предмета. 
Поясиимъ это различіе примѣрами. «Любящей» — это 
тотъ, который любитъ; «любившей» — тотъ, который 
любилъ; и оба слова указываютъ на какой-то дѣй-
ствующій предметъ. Напротивъ, любимый значитъ: 
тотъ, кого любятъ. Здѣсь дѣйствіе исходишь не 
отъ того предмета, о которомъ идешь рѣчь, а отъ 
другого, а первый только испытываетъ это дѣйствіе, 
является его предметомъ.—« Сказавшей » есть причастье, 
указывающее на лицо, которое говорило. «Сказанный» 
есть причастье, въ которомъ на это лицо не указано, 
а выраженъ только результата его дѣйствія. Выраженіе 
«произнесшей рѣчь» предполагаешь дѣйствующее лицо, 
которое произнесло рѣчь; «проеізнесенная рѣчь» озна-
чаетъ результата этого дѣйствія: тута не сама «рѣчь» 
дѣйствовала, a дѣйствовало лицо, ее произнесшее. 

Причастья, выражающія дѣйствіе и указываюіція на 
дѣйствуюіцее лицо, называются дѣйствительными; 
таковы: произнесшей, говорящей, взявшей, ушедшей, 



умирающгй, живущій, нсіходящійся, поющій, люоившій 
и т. д. 

ІІримѣчанге. Ile нужно смущаться тѣмъ, что во 
миогихъ случаяхъ дѣйствіе оказывается воображае-
мымъ, въ родѣ того, какое обозначено въ причастьи 
умирающгй или въ причастьи находящиеся. Дѣло идетъ 
не о томъ, что и какъ происходите въ дѣйствитель-
ности, а о томъ, какъ оно представлено въ словѣ. 

Причастья, выражающія не дѣйствія, а состояния, и 
не указывающія на дѣйствующее лицо, называются 
страдательными; таковы: любимый, произнесенный, 
найденный, сказанный, взятый, умытый, одѣтый, на-
казанный, отлоэ/сенный, придвинутый, потерянный, 
получаемый, полученный и т. д. Тутъ также разли-
чаются причастья нсістоящаго времени (получаемый) 
и причастья прошедшаго (полученный). Причастья 
дѣйствителышя имѣютъ только полную, склоняемую 
форму — на ій, ая, ее (идущгй, идущая, идущее; хо- * 
дившш, ходившая, ходившее) и склоняются какъ при-
лагателышя (напримѣръ, какъ тощгй, тощая, тощее). 
Причастья страдательныя имѣютъ обѣ формы: скло-
няемую и несклоняемую (любимый и любимъ; взятый 
и взятъ; сказанное и сказано; умытая и умыта). 
Первая склоняется по образцу склоненія прилагатель-
иыхъ (любимый, любимая, любимое, взятый, взятая, 
взятое, сказанный, сказанная, сказанное — какъ упря-
мый,—ая,—ое, сытый, — ая, — ое, зеленый, — ая, — ое). 
Форма несклоняемая сохраняете именительный па-
дежъ обоихъ чиселъ и всѣхъ трехъ родовъ: онъ былъ 
всѣми любимъ; крѣпость была взята; окно — отво-
рено; деньги — получены. Какъ видно изъ этихъ при-
мѣровъ, причастье страдательное въ несклоняемой 
формѣ служитъ для выраженія второй части ска-
зуемаго. Для выраженія огіредѣлеиія употребляется 
форма склоняемая. 

Причастья дѣйствительныя (иастоящаго и прошед-
шаго времени) не могутъ быть второю частью сказуе-
маго. Такъ, мы не можемъ сказать, иапримѣръ, «онъ — 
читающій», «онъ былъ читающие или *читавшій». 
Правда, въ этой роли (второй части сказуемаго) встрѣ-
чаются формы «-всемогущій», «вездѣсущгй» «знающій», 
и иѣкоторыя другія (напримѣръ, «Богъ—всемоггрцъ»), 
но эти слова въ современномъ языкѣ уже не причастья, 
а обыкновеиныя прилагательныя (оттого они и могутъ 
принимать несклоняемую форму, напримѣръ, «всемо-
гущъ», чего не дѣлаютъ причастья). «Знающій», какъ 
обыкновенное прилагательное (нанримѣръ, «онъ—уменъ 
и знающъ»), нужно отличать отъ причастья «знающій» 
(при глаголѣ знать). 

Причастья страдательныя, напротивъ, весьма часто 
выступаютъ въ роли второй части сказуемаго; прнмѣры 
были приведены выше. 

Велика роль причастій дѣйствительныхъ и страда-
телыіыхъ въ качествѣ «высказывающихъ опредѣленій». 
Мы говоримъ: бѣлѣющгй снѣгъ, протекшге годы, удав-
шееся предпріятіе, хорошо-написанная книга, выучен-
ный урокъ и т. д. Когда «высказывающее опредѣленіе», 
т.-е. причастье, стоите послѣ опредѣляемаго слова и 
имѣетъ при себѣ свои второстепенный части (свои до-
полиенія и обстоятельства), тогда его высказывающая 
сила замѣтно увеличивается, и оно вмѣстѣ со своимъ 
дополиеиіемъ и обстоятельотвомъ представляется иамъ 
чѣмъ-то въ родѣ особаго предложенія; поэтому при-
нято отдѣлять его запятыми. Вотъ примѣры: «сиѣгъ, 
долго покрывавшій наши поля, уже растаялъ»; «за боль-
шимъ письменнымъ столомъ, занимавшимъ чуть не 
половину комнаты, сидѣлъ господинъ, погруоісенный 
въ чтеніе»...; «несчастья, обрушившгяся на его голову, 
покрыли ее преждевременной сѣдиной»...; «человжъ, 
думающій только объ удовольствіяхъ и забывающій о 
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долгѣ, не можетъ быть полезнымъ членомъ общества»-
«получили ли вы письмо, написанное мною пять дней 
тому назадъ?» 

§ 7. 

Прилагательныя могутъ управлять существитель-
ными, т.-е. имѣть при оебѣ дополненія. Такъ, прила-
гательныя полный, чуждый, достойный управляюсь 
родительнымъ падежомъ: стаканъ, полный воды; харак-
тер ъ, чуждый лукавства; человѣкъ, достойный уваже-
ния. Дательнымъ управляюсь, напримѣръ, прилагатель-
ныя: полезный (кому, чему), пріятный (мнѣ, тебѣ) 
благопріятный, также чуоюдый (напримѣръ, чуэісдый 
всему). Творительный находимъ при прилагательномъ 
въ выражешяхъ: высокій ростомъ, красивый лицомъ 
добрый сердцемъ славный своими подвигами, сильный 
оухомъ и Т.п. Причастья управляюсь тѣми падежами, 

Т У Ю Т Ъ С 0 0 т * ѣ т с т в е н н ы е глаголы: о.селающій 
счастья (какъ желать счастья), продавшгй свой домъ 
(какъ продать свой домъ). При страдательномъ при-
частьи ставится творительный падежъ для обозначенія 
двйотвующаго предмета: проданный мною домъ, напи-
санное братомъ письмо. 

Съ предлогами: десятый по счету, первый по по-
рядку, извѣстный въ городѣ человѣкъ, отличный отъ 
другихъ и т. д. 

О т д ѣ л ъ I I I . 

Глаголъ (сказуемое простое; с в я з к а составного ска-
з у е м а г о ) . 

§ и 

Глаголъ выражаетъ нризиакъ, производимый дѣй-
отвіемъ предмета, или иризнакъ, представляемый какъ 
состояніе, въ которомъ находится предмете. Можно 
сказать это иначе: глаголъ высказываетъ, что дѣлаетъ 
предмете, что съ нимъ дѣлается, что въ немъ проис-
ходить, въ какомъ соотояніи онъ находится. Еще иначе 
можно выразить это такъ: глаголъ есть сказуемое или 
связка сказуемаго. Это свойство глагола—быть сказуе-
мымъ или связкою зависите отъ того, что онъ, выражая 
иризнакъ, производимый предметомъ, или состояніе 
предмета, въ то же время указываете на этотъ пред-
мете. Такое указаніе выражается лицомъ глагола. Такъ, 
напримѣръ, глаголъ читаю указываете на первое лицо 
(я); глаголъ читаешь указываете на второе лицо (ты); 
читаетъ—на третье (онъ). 

Итакъ, въ глаголѣ три лица. Первое—это лицо го-
ворящаго, второе—лицо того, къ которому обращена 
рѣчь, третье—то лицо, о которомъ идетъ рѣчь. Ка-
ждое изъ этихъ лицъ имѣетъ два числа: единственное 
и множественное. Измѣиеніе глагола по лицамъ и 
числамъ называется спряоісеніемъ. Вотъ, напримѣръ, 
образчикъ сгіряженія глагола читаю. 
Единств, число. 1 л. читаю Множ. число. 1 л. читаемъ 

2 л. читаешь 2 л. читаете 
3 л. читаетъ 3 л. читаютъ. 



Кромѣ таішхъ формъ, ясно о б о з н а ч а ю т лицо и 
число, есть еще форма, которая не обозначатьТире-

s s °„г; • г : т-— -
неопределенною или « « щ * . І і £ и м ѣ Р ы n u m Z b 
ходить, говорить, сидььть, Взятаяо л ш 
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Г п р о ш Т В Т 0 Р 0 М У - п р е д л о ж Г и 
я прощу васъ прыти ко миѣ завтра» видно что 

лицо глагола прейти второе множеоІвэнпаго числа 
і : я п К . Г ä з н а ч и т ъ : - « = 

и т Т Г шг Р М Ы ' К а К Ъ Ш т Ш 0 ' 8 0 в 0 р и ш > u â e m * > 
Llu^'J МЪ НаЗШТЬ ™Ред>ъленно- личными, а 
лш2ми ' г ° в 0 Р и т Ь ' з н а т ь — п е о п Ред іъленно-

§ 2 . 
Кромѣ лица и числа, глаголъ выражаешь также 

время, къ которому пріурочено дѣйствіе или состояние 
обозначаемое глаголомъ. ш е ' 

mJÜ» 3ТМЪ' ЧТ° ВЪ глаг0лѣ Ручается обозначенге 
(признака) и высказывание. Время въ глаголѣ есть не 
Г ™ ' К а К Ъ 0 Т Н 0 ш е г і і е времени) обозпачаемаго 
признака къ высказыванию. Если они совпадаютъ то 
это -настоящее время: «онъ пигдетъ» значить, что 
обозначенный признакъ (что «онъ пишешь») совпадаешь 

съ высказываніемъ этого, съ моментомъ моей рѣчи объ 
этомъ. Если признакъ представлены» предшествующимъ 
высказыванію, то выходить прошедшее время: «онъ пи-
салъ» значить, что это было раньше момента рѣчи, 
предшествовало высказыванію. Если обозначеніе сдѣ. 
лано такъ, что признакъ представляется слѣдующимъ 
за высказываніемъ, то получается будугцее время: «онъ 
будетъ писать» значить, что обозначенный признакъ 
(«писать») наступить послѣ того, какъ я высказы 
ваю это. 

Итакъ, различается три времени: настоящее (при-
мѣръ, глаголъ читаю, приведеиъ выше) (моментъ рѣчи), 
прошедшее (раньше момента рѣчи) и будущее (послѣ 
момента рѣчи). 

Въ прошедінемъ времени лица обозначаются мѣсто-
именіями личными (л, ты и т. д.), самъ же глаголъ 
ихъ не выражаешь; но зато въ единственномъ числѣ 
онъ различаетъ родъ (мужескій, женскій и средній). 
Вотъ спряженіе глагола въ прошедшемъ времени: 

Единственное число. 
муж. р. женск. р. средн. р. 

1-ое лицо. Я читалъ я читала я сіялог) 
2-ое лицо. Ты читалъ ты читала ты сіяло *). 
3-ье лицо. Онъ читалъ она читала оно (солнце) сіяло. 

Множественное число. 
1-ое лицо. Мы читали. 
2-ое лицо. Вы читали. 
3-ье лицо. Они (онѣ) читали. 

Будущее время имѣетъ двѣ формы. Одна по внеш-
ности совпадаетъ съ формою настоящаго времени и 
называется будущее простое, напримѣръ, напишу, 
возьму, скажу. Другая — слооісная, составленная изъ 

») Представпмъ, что олицетворенное (папримѣръ, въ сказкѣ) солнце 
оворитъ: я сгяло, я взошло, или ему говорятъ; ты сіяло, ты взошло. 



формы буду и неопределенной формы (инфинитива) 
спрягаемаго глагола: буду читать, буду пѣть и т. д. 

Вотъ спряженіе обѣихъ формъ будущая: 

Простое. Сложное. 
Единственное число. 

1-ое лицо. Возьму. і - 0 е лицо. Буду читать. 
2-ое лицо. Возьмешь. 2-ое лицо. Будешь читать. 
3-ье лицо. Возьметъ. з-ье лицо. Будешь читать. 

Множественное число. 
1-ое лицо. Возьмемъ. і - о е лицо. Будемъ читать. 
2-ое лицо. Возьмете. 2-ое лицо. Будете читать. 
3-ье лицо. Возьмутъ. з-ье лицо. Вудутъ читать. 

Различаются два спряженія, но это различеніе 
относится только къ настоящему и будущему 
простому. 

Къ первому спряженію принадлежать тѣ глаголы, 
которые въ настояіцемъ и будущемъ простомъ имѣюшь 
во 2-мъ и 3-мъ лицѣ единственнаго числа и въ 1-мъ 
и 2-мъ множественнаго числа звукъ е иередъ оконча-
ніями лицъ, а въ 3-мъ лицѣ множественнаго числа 
звукъ у или ю въ личномъ окончаніи. Ко вто-
рому спряженію принадлежать глаголы, которые на 
томъ же мѣстѣ имѣютъ во 2-мъ и 3-мъ лицѣ един-
ственнаго числа и въ 1-мъ и 2-мъ множественнаго 
звукъ и, а въ 3-мъ лицѣ множественнаго числа—звукъ 
а или я. 

Примѣры: 
1-ое спряоюеніе. 

Единственное число. 

1-ое лицо. Пишу. 
2-ое лицо. Пишешь. 
3-ье лицо. ГІищетъ. 

1-ое лицо. Пишемъ. 
2-ое лицо. Пишете. 
3-ье лицо. Пишутъ. 

Единственное число. 
1-ое лицо. Читаю. 
2-ое лицо. Читаешь. 
3-ье лицо. Читаешь. 

Множественное число. 
1-ое лицо. Читаемъ. 
2-ое лицо. Читаете. 
3-ье лицо. Чита?отъ. 

2-ое спряженіе. 

Единственное число. 
1-ое лицо. Влачу. 
2-ое лицо. Влачгшш. 
3-ье лицо. Влачишь. 

Множественное число. 
1-ое лицо. Влачгшъ. 
2-ое лицо. Влачите. 
3-ье лицо. Влачатъ. 

Единственное число. 
1-ое лицо.. Люблю. 
2-ое лицо. Любишь. 
3-ье лицо. Любить. 

Множественное число. 
1-ое лицо. Любимъ. 
2-ое лицо. Любите. 
3 ье- лицо. Любятъ. 

Есть нѣкоторые глаголы, въ которыхъ оба спря' 
женія с.иѣшішаются, напрямѣръ: 



1-ое лицо. Бѣгу. 
2-ое лицо. Бѣяшшь. 
3-ье лицо. Бѣяштъ. 

Множественное число. 
1-ое лицо. Бѣжамъ. 
2-ое лицо. Бѣяште 
3-ье лицо. Бѣгг/тъ. 

Единственное число. 
1-ое лицо. Хочу. 
2-ое лицо. Хочешь. 
3-ье лицо. Хочетъ. 

Множественное число. 
1-ое лицо. Хотгшъ. 
2-ое лицо. Хогате. 
3-ье лицо. Хотлтъ. 

Примѣчанге. Въ глаголѣ бѣгу 3-е лицо множествен-
ного числа имѣетъ форму 1-го спряженія, а остальныя 
лица спрягаются по 2-му. Глаголъ хочу въ единствен-
номъ числѣ идетъ по 1-му спряжеыію, а во множе-
ствеиномъ—по второму. 

Глаголы дамъ и ѣмъ представляютъ слѣдующія 
особенности (при чемъ «дамъ» имѣетъ значеиіе будущего)-

Единственное число. } 

1-ое лицо. Дамъ. 
2-ое лицо. Дашь. 
3-ье лицо. Дастъ. 

Міюлгествеішое число. 
1-ое лицо. Дадимъ. 
2-ое лицо. Дадите. 
3-ье лицо. Дадутъ. 

Единственное число. 
1-ое лицо. Ъмъ. 
2-ое лицо. Ъшь. 
3-ье лицо. Ъстъ. 

Мшжественное число. 
1-ое лицо. Ъдимъ. 
2-ое лицо. Ъдите. 
3-ье лицо. Ъдятъ. 

§ 3. 

Кромѣ лицъ и времеиъ, глаголъ имѣетъ еще накло-
ненія. Еаклоненгями называются такія формы глагола, 
въ которыхъ вырая^ено либо 1) яселаніе (требованіе, 
приказаніе, просьба) перваго лица (юворящаго), чтобы 
другое лицо сдѣлало то, что выражаетъ глаголъ (на-
примѣръ «читай!» значитъ: я хочу, чтобы ты читалъ), 
либо 2) условность дѣйствія или состоянія, зависимость 
одного дѣйствія (состоянія) отъ другого, цѣль дѣйствія, 
предполояштельность, нерѣшительность и т. п. от-
тѣнки. 

Первое наклоненіе, выражающее я^еланіе лица гово-
рящего, называется повелительнымъ. Второе, выражаю-
щее условность, зависимость, цѣль и пр., называется 
сослагательншьъ. 

Наконецъ форму глагола, которая ничего подобнаго 
не выражаетъ, принято называть изъявительнымъ на-
клонеиіемъ. 

Примѣры. 

Повелительное наклоненіе. 

Примѣчаніе. Въ формѣ повелителыіаго совмѣщено два 
лица: одно, которое говорите, выражая свое желаніе, тре-
бованіе, просьбу и т.д., и другое, къ которому обращено 
требованіе и пр.; это другое можете быть вторымъ 
единственного и мноэісественнаго, трстыиіъ единствен-
ного и мнооюеетвеннаго и первымъ мнооісественного. 



2-ое лицо. Читай ! говори! иди! возьми! сядь! лягь! ло-
жись! 

3-ье лицо. Пусть оиъ (она) читаетъ! пусть идетъ! пусть 
скажете! 

Множественное число. 
2-ое лицо. Читайте! говорите! возьмите! лягте! ложи-

тесь! 
3-ье лицо. Пусть они (оиѣ) читаютъ! пускай сядутъ! 

пускай уйдутъ! 
1-ое лицо. Будемъ читать! поговоримъ! сядемъ! 
1-ое и 2-ое лицо. Будемте читать! поговоримте:! 

Есть еще выраженія: давай читать! давайте пойдемъ 
гулять! 

Сослагательное наклоненіе. 

ІІримѣчаніе. Оно образуется черезъ присоеднненіе 
частицы бы (бъ) къ формѣ прошедшаго времени. При 
наличности союзовъ если, когда частица бы сливается 
съ этими союзами въ одно слово: еслибы, когдабы. 
Такъ образовался и союзъ чтобы. Прошедшее время, 
при этихъ союзахъ еслибы, когдабы, чтобы, превра-
щается въ сослагательное наклонѳніе. 

Я бы помогъ тебѣ, еслибы ты этого заслуживала 
(Здѣсь сослагательными выражена зависимость одного 
дѣйствія отъ другого). 

Я бы охотно пошелъ прогуляться... (предположи-
тельность или намѣреніе). 

Я бы хотѣлъ знать, какъ поступили бы вы на 
моемъ мѣстѣ. (Здѣсь въ первомъ предложеніи выражено 
намѣреніе, во второмъ—условность (обусловленность) 
и предположительность: предположимъ, что вы —па 
моемъ мѣстѣ; при этомъ условіи, — какъ посту-
пите вы?) 

Онъ устроилъ такъ, чтобы мы не узнали его сек-
рета (цѣль). 

Все это было бы смѣшио, когдабы не было такъ 
грустно. 

Изъявительное наклоненіе. 

Говорю, говорилъ, идешь, будемъ пѣть, мы сказали, 
она уѣхала, онъ пришелъ и т. д. и т. д., гдѣ не выра-
жаются самими формами глагола тѣ значенія, какія 
сопряжены съ формами иовелительнаго и сослага-
тельнаго. 

Фраза: я прошу тебя прійти выражаете просьбу 
смысломъ глагола «прошу», а не формою: это—изъяви-
тельное наклоненіе. Но приходиь\, гдѣ заключенъ тотъ 
же смыслъ (просьбы), — повелительное наклоненіе, по-
тому что это выражено самого формою глагола. 

Форма иовелительнаго иерѣдко употребляется для 
выраженія сослагательнаго (и тогда она можетъ отно-

. ситься и къ первому лицу единственнаго числа): «будь 
я на твоемъ мѣстѣ (=еслибы я былъ...), я поступила» 
бы иначе». «Не скажи онъ этого (—еслибы онъ не ска-
залъ...), она бы не разсердилась». «Какъ ни старайся, 
ничего не подѣлаешь» (=какъ бы ты ни старался...). 

Сослагательное наклоненіе выражается также неопре-
дѣленною формою глагола (въ особенности часто — 

. для обозначенія цѣли): «мы пришли, чтобы сказа?пь 
вамъ»... (вмѣсто: «чтобы мы сказали»); <еслибы знать 
это зараиѣе (=еслибы мы знали...), мы могли бы...» 

§ 4-
Кромѣ лицъ, времена», наклоненій, глаголъ имѣетъ 

еще залоги. Залогами называются такія формы гла-



гола, въ которыхъ показано, какъ лицо глагола (оно 
же и лицо подлежащаго) относится къ дѣйствію (со-
стояиію), выражаемому глаголомъ,—является ли под-
лежащее лицомъ дѣйствующимъ или же недѣйствую-
іцимъ, а только испытывающимъ дѣйствіе другого 
предмета. 

Если подлежащее представлено дѣйствуюіцимъ, про-
изводящимъ признакъ, выраженный глаголомъ, то 
это — дѣйствительний залогъ, напримѣръ, <я пишу 
письмо», «кухарка варитъ обѣдъ», онъ «съѣлъ пиро-
жокъ», «оігь пьстъ вино». 

Если подлежащее представлено недѣйствующимъ, а 
признакъ, выраженный. глаголомъ, производится дру-
гимъ предметомъ (дополненіемъ), то ею—страдатель-
ный залогъ, напримѣръ: письмо пишется (мною), обѣдъ 
варится (кухаркою), пирожокъ былъ съѣденъ (имъ), вино 
было выпито (имъ). 

Дѣйствительный залогъ раздѣляется на слѣдующіе 
разряды: 

1) Переходный: глаголъ означаетъ всего чаще дѣй-
ствге, а не состояніе, и это дѣйствіе переходишь на 
какой-либо предметъ, выраженный дополненіемъ, на-
примѣръ, читаю книгу, пишу письмо, онъ поетъ 
пѣсню. Дополненіе, стоящее въ ьинительномъ падежѣ 
безъ предлога, называется прямымъ дополненіемъ, а 
глаголы, имѣющіе прямое ^ополненіе, можно назвать 
переходными въ тѣсномъ смыслѣ. При отрицаніи ви-
нительный замѣняется родительнымъ: «я не написалъ 
письма». Они оканчиваются на ть, чь (.любить родите-
лей, читать книгу, печь хлѣбъ и т. д.). При другяхъ 
дополненіяхъ, напримѣръ, въ родительномъ, дательномъ 
и т. д., и также при дополненіяхъ съ предлогами, гла-
голы дѣйствительнаго залога могутъ быть названы 
переходными въ широкомъ смыслѣ. Они оканчиваются 
на ть, чь, ться, чься, напримѣръ, просить милостыни, 

ѣхать въ Москву, искать счастья, надѣяться на свои 
силы, молиться Богу, вѣрить слову, вѣровать въ Бога 
и т. д. 

2) Непереходный: при глаголѣ нѣтъ (и не нужно) 
дополненія, т.-е. дѣйствіе изображено само по себѣ не-
зависимо отъ тѣхъ предметовъ, на которые оно могло 
оы простираться, напримѣръ, онъ ходитъ быстро, онъ 
держится прилично, онъ поступилъ опреметчиво, оиъ 
читаетъ бѣгло, она поетъ хорошо, онъ пишетъ не-
правильно и т. д. Итакъ, сюда относятся, между про-
чимъ, глаголы, которые при прямомъ дополненіи 
принадлежать къ разряду «переходныхъ въ тѣсномъ 
смыслѣ». Далѣе къ неиереходнымъ относятся такіе 
какъ: быть, оісить, спать, умирать, лежать, сидѣть 
стоять, бѣжать и т. д., если при нихъ нѣтъ допол-
нены; такъ, напримѣръ, бѣжать по дорогѣ мы назовемъ 
переходным^ а просто бѣжать или «бѣжать быстро» 
(съ обстоятельством^ назовемъ неиереходнымъ Эти 
глаголы оканчиваются на ть {чь), ться. 

Частица ся вообще придаетъ глаголу оттѣыокъ не-
переходности. При дополненіи этотъ оттѣнокъ какъ бы 
слабѣетъ и не мѣшаетъ глаголу быть «переходнымъ 
въ широкомъ смыслѣ», напримѣръ, «надѣятьсяшсебя» 
«печься о благѣ ближняго». Безъ дополненія, непере-
ходность глаголовъ на ться, чься, выступаетъ очень 
явственно. Есть и такіе глаголы (на ться, чься), кото-
рымъ дополненія не мѣшаютъ оставаться непереход-
ными. Сюда принадлежать такъ называемые возвратные 
и взаимные. Возвратные -это тѣ, въ которыхъ дѣйствіе 
представлено какъ бы направленнымъ на само дѣй-
ствующее лицо, напримѣръ, умываться, купаться, при-
чесываться. Дополненія не отиимаютъ у нихъ харак-
тера непереходности, иапримѣръ, «оиъ привыкъ умы-
ваться холодной водой», «мы выкупались въ рѣкѣ» 
Взаимные это тѣ глаголы, въ которыхъ дѣйствіе пред-
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1) Съ причастьемъ настоящаго времени. 
Настоящее время. 
Я любимъ. 
Ты любимъ. 
Онъ любимъ. 
Мы любимы. 
Вы любимы. 
Они любимы. 

ТІримѣчанге. Г л а г о ^ S S Ä 
всегда здѣсь о п у с к а е т ^ ^ ^ ^ 
смыслъ сказуемости и настоящая Р 

Прошедшее время. 

Я былъ любимъ. 
Ты быяг любимъ. 
Онъ бъмг любимъ 

и т. д. 

Вудущее время. 

Я буду любимъ. 
Ты будешь любимъ 

и т. д . 

2) Съ причастіемъ прошедшаго времени. 

Прошедшее совершенное. 
Я приглашенъ. 
Ты приглашенъ. 
Онъ приглашенъ. 
Мы приглашены 

и т. д. 
ІІримѣчаніе. Глаголъ быть въ настоящемъ временя 

Сесть) всегда отсутствуете, но чувствуется и придаете 
этой формѣ значеніе такого прошедшаго, котораго 
ствіе или послѣдствіе остается въ настоящемъ. 

Книга отпечатана. 
Деньги внесены. 
Мы теперь заняты дѣломъ. 
Письмо уже послано. 
Крѣпость взята 

и т. д. 

Вудущее совершенное. 
Я буду приглашенъ. 
Ты будешь обрадованы 
Онъ будетъ занятъ дѣломъ. 
Крѣпость будетъ взята. 
Письмо будетъ послано 

и т. д. 

г Цавнопрогиедшее. 

Я былъ приглашены?--
Ты былъ обрадованы 
Онъ былъ занятъ. 
Крѣпость была взята. 
Письмо было послано. 
Мы были обрадованы 

и т. д 

Сослагательное наклоненіе. 

Я былъ бы приглашенъ. 
Письмо было бы послано. 
Мы были бы обрадованы. 
Онъ былъ бы любимъ. 
Они были бы уважаемы 

и т. д. 



Неопределенная форма. Повелительное наклоненіе. 
Быть любимымъ. 
Быть уваэюаемымъ. 
Быть взятымъ. 
Быть посланнымъ. 

Будь любимъ! 
Будьте обрадованы.! 
Пусть письмо будетъ послано! 
Пусть крѣпость будетъ 

взята! 

§ 5 . 
Кромѣ лицъ, временъ, наклоненій, залоговъ, глаголъ 

имѣетъ еще виды. Видами называются такія формы 
глагола, въ которыхъ дѣйствіе или состояніе изобра-
жается либо какъ оконченное (совершенное), либо какъ 
неоконченное (несовершенное), длящееся, а татке какъ 
быстрое, мгновенное или, напротивъ, продолжитель-
ное, повторяющееся. 

Различаются слѣдующіе виды: 
1) Несовершенный [(длительный) первой степени: 

нести, везти, вести, итти и т. д. 
2) Несовершенный (длительный) второй степени-, но-

сить, возить, водить, ходить, находить... 
3) Многократный или длительный третьей степени• 

нашивать, ваоюивать, хаживать, приговаривать, на-
шептывать, постукивать, оюивать («я подолгу жи-
валъ въ Москвѣ»). 

4 ) Совершенный (оконченный): взять, уйти, прочи-
тать, найти, запѣть, застучать, растаять, улетѣть, 
узнать, помолиться, умыться, унести, простить и т. д! 

5) Совершенный (оконченный)—мгновенный: мигнуть, 
шепнуть, стукнуть, свистнуть и т. д. 

Глаголы совершенная вида не имѣютъ настоящая 
времени: нельзя представить себѣ въ настоящею дѣй-
ствіе, которое уже совершилось. Форма настоящая 
времени въ этихъ глаголахъ служите для выраженія 
будущая (оно называется «будущимъ простымъ»): 
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возьму, прійду, помолюсь, узншо '), застучу, улечу, 
шепну, стукну и т. д. 

Глаголы несовершенная вида имѣюте будущее слож-
ное: буду носить, буду вести, буду нашептывать и т. д. 

§ ß-
Глаголъ служить вьтраженіемъ сказуемаго и связки. 

Сказуемое, выраженное глаголомъ, называется простымъ 
или глагольнымъ: я читаю, онъ поетъ, домъ сгорѣлъ, 
мы поселились въ Москвѣ, обѣдъ сварился, книга пе-
чатается, въ газетахъ пишутъ, что..., сегодня таетъ, 
вчера морозило, меня тошнитъ. 

Въ поолѣднихъ трехъ примѣрахъ иѣтъ подлежа-
щ а я (именительная падежа существительная); та-
т я предложенія называются безличными, или безеубъ-
ектными2). Предложеиія, въ родѣ «пишутъ, что»..., 
«говорятъ, что...», «распустили слухъ, будто»..., также 
не имѣютъ подлежащаго, но здѣсь подразумѣвается 
неопределенное лицо (какъ въ неопредѣленной формѣ 
глагола). Это неопредѣленное лицо подразумѣвается 
также въ такихъ выраженіяхъ, какъ: «тише ѣдешь— 
дальше будешь», «по одежкѣ протягивай ножки», «не 
въ свои сани не садись». Всѣ такія предложенія при-
числяются къ безеубъектнымъ; ихъ можно называть 
также неопределенно-личными. 

Глагольное сказуемое бываете слооіснымъ или двой-
нымъ, когда оно состоите изъ личной формы глагола 
и неопредѣленной формы, напримѣръ, хочу читать, 
надеюсь успеть, спешу известить тебя... , прошу тебя 
прійти и т. п. Здѣсь, собственно, два сказуемыхъ: 
одно выражено личною формою глагола, другое — не-
опредѣленною, но они тѣсно примыкаютъ другъ къ 

Ц Неопределенная форма—узнать. Но узнаю — несовершенный 
видъ, неопределенная форма—узнавать. 

2) „Субъект*" значит* подлежащее. 
Грамматика русск. языка. О 



ДРУгу (въ особенности когда относятся къ одному 
лицу: хочу читать) и образуютъ какъ бы одно, только 
двойное или сложное, сказуемое *). 

Отъ простого или глаголыіаго сказуемаго отличается 
составное, въ которомъ глаголъ служишь только для 
выраженія связки, а вторая часть представлена суще-
ствительнымъ, прилагательными» и причастьемъ въ име-
пителыюмъ падеяѵѣ: оиъ былъ (связка) купецъ, я былъ 
богатъ, книга была прочитана. Если вмѣсто имеии-
тельиаго наделка (купецъ, здоровъ) взять другой (н&-
примѣръ, какъ чаще всего бываешь, творительный) и 
сказать: «онъ былъ купгіомъ», «оиъсдѣлался богатымъ*, 
то этимъ нарушается согласованіе второй части ска-
зуемаго (купецъ, богатъ), съ подлежащимъ (онъ), вслѣд-
ствіе чего эти слова уже не относятся къ подлежащему 
и, следовательно, перестаютъ быть второю частью 
сказуемаго. А потому сказуемое перестаешь быть со-
ставив! мъ: прежняя связка (былъ, сделался) преврати-
лась ь ъ самостоятельное (простое) глагольное сказуемое. 
А то, что было второю частью сказуемаго, сделалось 
теперь дополненіемъ (въ творительномъ падеже). 

Въ роли связки выступаютъ разные глаголы: быть, 
стать, сделаться, казаться, называться, сидеть, 
с то sim ь, лежать и др. 

Вотъ примеры составныхъ сказуемыхъ и соответ-
ствующихъ имъ простыхъ, где второй именительный 
замепенъ либо творителыіымъ (дополненіемъ), либо 
наречіемъ (обстоятельствомъ). 

Составное сказуемое. Простое. 
Оиъ былъ дворянинъ. Онъ былъ дворянинтіъ. 
Оиъ сталъ богачъ. Онъ сталъ богачомъ. 

1) Форма сложпаго будущаго: буду читать и т. д. есть сказуемое 
обыкновенное, а не двойное, потому чти буду здѣсь не особое ска-
зуемое, а служить только для образованія формы сложнаго будущаго. 

Онъ казался задумчивъ. Онъ казался задумчивымъ. 
Столица Аягяш называется Столица Англіи называется 

Лондонъ. Лондономъ. 
Она сидела грустнабі. Она сидела грустно. 
Мы шли пѣшіе. Мы шли пешкомъ. 
Онъ і}палъ мертвый. Онъ упалъ замертво. 
Онъ угиелъ первый. Онъ ушелъ первымъ. 
Мы сидели трое за столомъ. Мы сидели втроемъ. 

При настоящемъ времени глагола быть (есть) сказуе-
мое всегда составное, т.-е. второй именительный не мо-
жетъ быть заменены творительиымъ: онъ—купецъ, оиъ— 
боленъ (нельзя сказать: онъ—купцомъ, онъ—больнымъ). 

Сложная форма прошедшаго и будущаго страда-
тельнаго залога (былъ любимъ, былъ взятъ, будетъ 
люб имъ, будетъ взятъ), наравігЬ съ формою настоящаго 
времени (где подразумевается настоящее время глагола 
быть), не допускаешь замены второго именительнаго 
творительиымъ: формы страдательнаго залога (сь 
«быть») всегда остаются составными сказуемыми (нельзя 
сказать: онъ былъ любимымъ, взятымъ и т. д. 

Отъ глаголовъ производятся и, такъ сказать, со-
стоять при нихъ причастья и діъепричастья. 

Причастье есть, какъ мы зиаемъ, отглагольное при-
лагательное, сохраняющее некоторую сказуемость 

Ц Иногда прич. страд, наст. вр. сбивается на прилагательное 
(т.-е. пѳрестаетъ чувствоваться, какъ причастье), и тогда оно мо-
жетъ, въ сочетаніи съ прош. и буд. глагола „быть", стоять въ твор. 
иад.: „эта пѣсня всегда была у насъ любимоюгдѣ „любимою" имѣетъ 
смыслъ прилагательнаго, а не причастья, что зависіітъ отъ дополые-
нія „у насъ". Если лее, вмѣсто этого дополненія, поставить доп. въ 
твор. п. „вами", которое ставится при страд, залогѣ, то „любимая" 
останется причастьемъ, и тогда улсо нельзя будетъ сказать: „эта 
пѣсня всего была любимою нами", а необходимо взять состав, ска-
зуемое, т.-ѳ. поставить причастье въ имен, пац: „эта гіѣсііл всепа 
была любима нами". 

fi* 



другія свойства глагола, кромѣ способности обозначать 
лицо, почему причастье r f но можешь быть~самостоя 
тельнымъ сказуемым г.. 

Причастья образуются слѣдующимъ образомъ: 
а) Взявъ третье лицо множественнаго числа настоя-

іцаго времени и замѣпивъ его окончаніе тъ оконча-
ніемъ щій, мы получимъ форму причастья иастоящаго 
дѣйствителыіаго залога: 

несу-шг—несу-щій 
говоря-m—говоря-?/(гй 
дт-тъ—дш-щій. 

ІІримѣчаніе. Даютъ, дающій—оть давать, а не отъ 
дать, котораго формы настояіцаго дамъ, дашь и т. д. 
имѣютъ значеніе будущаго. Глаголы совершенна™ вида, 
не имѣюіціе иастоящаго времени, не пмѣютъ и при-
частья настоящаго. 

б) Взявъ прошедшее время (на лъ) и замѣнивъ 
окончаніе лъ окончаніемъ вгаій (когда передъ лъ на-
ходится гласный звукъ), получаемъ форму причастья 
дѣйствытельнаго прошедшаго времени: 

ходи-/г ъ—ходи-вшгй 
сказа-лг—сказа-зшш 
летѣ-лъ—пвтЬ-вгиій 
иіепяу-лъ—иіепну-вшгй. 

в) Вмѣсто вшій берется окончаиіе шій въ тѣхъ 
случаяхъ, когда въ неопредѣленной формѣ передъ ть 
и въ прошедшемъ времени—передъ ла, ло, ли нахо-
дился согласный (въ окончаніи лъ послѣ этого со-
гласяаго опускается л): 

вез-ти, вёз-ъ, вез-ла—вез-шій 
иес-ти, нёс-ъ, нес-ли—нес-шш. 

ІІримѣчанге. Отъ итти—шедшгй (прошедшее время 
гаелъ, гала вмѣсто шед - лъ, шьдла). Отъ жить—жив-
шгй отъ умереть—умерили. 

г) Взявъ иеопредѣленную форму съ гласными а, ѣ 
передъ ть и замѣнивъ это окончаніе окончаніемъ - нъ, 
-нный, получаемъ форму причастья прошедшаго стра-
дательнаго залога: 

сказа-ть—сказа-нъ, сказа-ни ыРи 
усмотрѣ-ть—усмотрѣ-нъ, усмотрѣ-нный 
прода-ть—прода-нъ, -нный, 

д) Взявъ иеопредѣлеиную форму съ согласнымъ пе-
редъ -ть и замѣнивъ это -ть окончаніемъ -ёнъ, ённый, 
получаемъ страдательное причастье прошедшаго вре-
мени: 

причесть—принес-ёнъ, -ённий 
привесть—привед-ёнъ, -ёнпий 
(при-веду). 

ІІримѣчаніе. Въ неогіредѣленной формѣ привести 
звукъ с явился на мѣсто д, которое сохраняется въ 
«приведу». 

е) Взявъ неопредѣленную форму съ гласнымъ и 
передъ -ть и замѣиивъ -ть окончаніемъ — снъ, енный, 
а звукъ и звукомъ л, гіолучимъ ту же форму при-
частья страдателыіаго прошедшаго: 

отправи-ть —отправл-енъ, •нный 
остановить—остановл-епъ, -нный. 

ж) Взявъ ііеопредѣлеішую форму съ и, ѣ, ы, у, я 
передъ -ть и замѣнивъ -ть окончаніемъ -тъ, -тый, 
получимъ форму причастья ci радательнаго прошед-
шаго времени: 

би-ть—би-тъ, би-тый 
ми-ть —мы-тъ, -тый 
забы-ть—забы-тъ, -тый 
приня-ть—приня-тъ, -тый 
грѣ-ть—грѣ-тъ, грѣ-тый 
трону-ть—трону-тъ, -тый 
поня-ть—поня-тъ, -тый. 

з) Взявъ первое лицо множественнаго числа настоя 
іцаго времени и замѣняя его окончаніе -мъ окоичаніемъ 



-мъ, -,мый, получимъ форму причастья страдательнаго 
наотоящаго времени: 

мы люби-мъ—люби-мъ, люби-мый 
мы уважае-мг—упаэіесе-мъ, yeaotcac-мый 

Причастья страдательный могутъ быть производимы 
только отъ тѣхъ глаголовъ, которые вообще имѣютъ 
страдательный залогъ; а его могутъ имѣть только тѣ 
глаголы, которые способны въ дѣйствителыюмъ залогѣ 
являться переходными въ тѣсномъ смыслѣ. Такъ, отъ 
гітти, ходить страдательнаго залога нѣтъ; a слѣдова-
тслыю, нѣтъ и страдательныхъ причастій; но отъ 
найти, находить мы имѣемъ: найденный, находимый. 

Діъепричастья — это отглагольнкя нарѣчія, сохра-
няющія всѣ свойства глагола, кромѣ лица и числа. 

Дѣепричастья имѣютъ время и видъ. 
а) Отъ ходить—ходя 

сидѣть—сидя 
стоять—стоя 
лежать—лёжа 
искать—ища • 
(ищу) 

» смотрѣть— смотря 
б) Отъ ходить—ходивъ, ходивши 

» искать—искавъ, искавши 
» оісить—живши 
» любить—любивши 

в) Отъ прійти—пргйдя 
» найти—найдя 
» улыбнуться—улыбнувшись 
» сказать—сказавъ, -ши 
•» прожить—проживіии 

Все это дѣепричастья 
наотоящаго времени и 
несовершеннаго вида. 

Все это дѣепри-
частья прошедша-
го времени и несо-
вершеннаго вида. 

Это дѣепри-
частья прошед-
шаго времени и 
совершеннаго 
вида; нѣкото-
рыя изъ нихъ 
(пргйдя) имѣ-
ютъ форму дѣе-
причастья на-
отоящаго вре-

мени. 

Въ страдательномъ залогѣ дѣепричастья образуются 
при помощи формы будучи (собственно дѣепричастье 
будущего времени—отъ «быть», но въ страдательномъ 
залогѣ оно утрачиваете значеніе будущаго): будучи 
любимъ, будучи взятъ, будучи посланъ. 

Примѣчанге. Форма съ дѣепричастьемъ прошедшаго 
б ивъ, бывши уже выходите изъ употребления: бывъ 
(бывши) посланъ звучите какъ обороте устарѣлый. 

О дѣепричастьяхъ будетъ еще рѣчь въ слѣдующемъ 
отдѣлѣ. 

§ 8. 

Глаголы управляютъ падежами, т.-е. могутъ имѣть 
дополненія. 

Родительнымъ падежомъ управляютъ: просить (чего-
либо), искать (кого, чего), желать (чего), чуждаться 
(чего), бояться (кого, чего), лишиться (кого, чего), а 
также разные другіе глаголы, напримѣръ, дать, взять, 
если нужно обозначить, что даютъ или берутъ часть 
предмета, а не весь предмете: дай мнѣ хлѣба, возьми 
себѣ сахару, я налилъ себѣ чаю и т. д.—Глаголы «пере-
ходные въ тѣсномъ смыслѣ» при отрицаиіи требуютъ 
часто родителыіаго падежа (вмѣсто вините льиаго): иа-
писалъ письмо—we написалъ письма. 

Винительнымъ управляютъ глаголы «переходные въ 
тѣсномъ смыслѣ»: читать книгу, имѣть домъ, дать 
награду, любить природу. Есть, кромѣ того, винитель-
ный для обозначенія времени и количества — при раз-
ныхъ глаголахъ: оісилъ три года въ Москвѣ, работалъ 
весь день, приходилъ пять разъ. 

Дательнаго требуютъ многіе глаголы въ такихъ 
выраженіяхъ, какъ: дай мнѣ воды, ему запретили вы-
ходить, мы послали вамъ письмо, онъ уплатилъ мнѣ 
свой долгь, обѣиуіть кому-шбо, отказать кому-либо, 



приказать кому-либо, причинить кому-либо зло, доста-
вить кому-нибудь удовольствіе и т. д., а также въ та-
кихъ оборотахъ, какъ ммъ хочется спать, ммъ кажется, 
что..., ему хорошо живется, намъ пришлось плохо 
и т. под. предложеніяхъ, принадлежащихъ къ числу 
безличпихъ (безсубъектныхг). 

Творительный, выражающій орудіе или средство, 
ставится при разныхъ глаголахъ, иапримѣръ, писать 
перомъ, рисовать карандашомъ, ударить палкою, рабо-
тать головою, пѣть пріятнымъ голосомъ.—Творитель-
ный образа дѣйствгя, сравненія и превращепія: итпги 
войною, служить верою и правдою, лететь птииею, 
обернулся соколомъ. Требуюгъ творительнаго обороты: 
дышать гнѣвомъ, скорбеть душою, чуять сердцемъ и 
т. п., а также: бросать камнями, кидать мячикомъ и 
проч.—Творительный времени и места: оісить зимою 
въ городѣ, ехать лесомъ. 

Съ предлогами: надеяться на Бога, отказаться отъ 
предложения, говорить о деле, состоять па слуоісбе, 
просить объ одолженги, сидеть за столомъ, лежать 
на диване, помириться съ врагомъ, признаться въ 
ошибке, умереть отъ холеры, выйти изъ себя, пргйти 
въ себя, умереть съ голоду, страдать отъ холода, 
смеяться надъ кемъ-нибудь, оиъ съ горя запилъ, оиъ 
съ жиру бесится, оісаловаться на судьбу, сердиться 
на кого-нибудь и т. д. и т. д. 

О т д ѣ л ъ IV. 

Нарѣчія и дѣепричастья 
(обстоя гельства). 

§ 1. 
Нарѣчія дѣлятся на слѣдующіе разряды: 
1) Пар чія обстоятельства образа дѣйствгя (тта 

вопросъ: какъ? какимъ образомъ?): хорошо, дурно, 

частно, гадко, высоко, низко, холодно, тепло, оісарко, 
заботливо, грустно, весело, какъ, такъ и т. д. 

2) Наречія (обстоятельства) количественныя (на во-
просъ: сколько?): много, мало, дважды, трижды, 
сколько, столько, несколько. 

3) Нарѣчгя (обстоятельства) времени: давно, недавно, 
вчера, завтра, сегодня, прежде, тогда, когда, никогда 
и другія. 

4 ) Наречія (обстоятельства) места: где, тутъ, 
тамъ, вверху, внизу, вблизи, вдали и др. 

5) Наречія (обстоятельства) определительния и 
усилительныя: даоісе, вовсе, уже, все-таки, весьма, очень, 
лишь, только, именно, гораздо и др. 

6) Какъ, г ѣ, куда и т. д. часто употребляются для 
выражеыія вопроса и въ такомъ случае называются 
вопро ительными. 

Очень миогія нарѣчія, именно большинство иарѣчій 
образа дѣйствія, а также «много», «мало» изменяются 
по степенямъ сравнения. 
Положительная степень.— Сравнительная.—Превосходи. 

хорошо лучше наилучше 
или 

лучше всего. 
Положительная. Сравн ительная. 

дурно хуже 
гадко гаже 
высоко выше 
низко ниже 
весело веселее 
тепло теплее. 
много больше 
мало меньше 

Превосходная. 
наихуже, хуже всего 
гаже всего 



наивыше, выше всего 
ниже всего 
веселѣе всего 
тсплѣе всего 
наиболыие, больше всего 
наименьше, меньше всего. 

Несмотря на наличность степеней сравнеиія, нарѣчія 
должны быть отнесены къ числу неизмѣняемыхъ ча-
стей рѣчи: они не склоняются и не спрягаются. 

Нарѣчія (обстоятельства) относятся къ сказуемому 
(глаголу), къ связкѣ, къ прилагательному и причастью, 
образующимъ вторую часть сказуемаго, къ опредѣле-
нію—прилагательному и причастью, къ другимъ обстоя-
тельствамъ (нарѣчіямъ и дѣепричастьямъ). — Вотъ при-
мѣры. Къ сказуемому - глаголу: 

Они шли быстро.—Мы живемъ здесь.—Онъ гово-
рить громко и много.—Онъ часто кажется гордымъ.— 
Онъ былъ старше своего брата на 5 лѣтъ ])-

Къ связкѣ: 
Мы тогда были богаты.—Онъ всегда былъ упрямъ.— 

Онъ часто сидитъ грустный. 
Ко второй части сказуемаго, выраженной прилага-

тельнымъ или причастьемъ (страдательнымъ): 
Мы были очень рады.—Мы были очень обрадованы. 

Онъ лежалъ мертвецки пьяный. 
Къ опредѣленію (прилагательному и причастью): 
Она смотрѣла глубоко грустными глазами.—Мы жи-

вемъ въ очень шумномъ кварталѣ города.—Удачно и 
кстати сказанное слово... — Высоко подымающіяся 
горы...—Быстро удалившійся человѣкъ... 

Къ нарѣчію и дѣепричастыо: 
Онъ шелъ слишкомъ быстро.—Онъ сидѣлъ глубоко 

задумавшись. 
') „Былъ старше" отвѣчаетъ не на вопросъ: „былъ какой", а на 

вопросъ: „былъ какъ"'} 

§ 2. 

Деепричастье есть родъ нарѣчія, произведеннаго 
оіъ глагола. Оно сохраняете всѣ глагольные признаки, 
кромѣ способности обозначать лицо (и число) и спря-
гаться. Въ числѣ глагольныхъ свойствъ оно удержи-
ваете и нѣкоторую силу высказыванія (какъ это мы 
видимъ въ причастьи). Оравнимъ дѣепричастье съ обык-
новеннымъ нарѣчіемъ, — и мы замѣтимъ, что первое 
не только обозначаетъ (иризнакъ признака), но отчасти 
и высказываете, между тѣмъ какъ второе только обо-
значаетъ. Такова разница между: 

чернея и черно 
презирая и презрітельно 
задуопавшись и задумчиво 

и т. д. 
Напримѣръ, во фразѣ: «онъ сидѣлъ задумавшись» 

дѣепричастье не только обозначаетъ иризнакъ (задум-
чивости), но и высказываете, что сидѣвшій господинъ 
задумался. Но если скажемъ: «онъ сидѣлъ задумчиво», 
то этого высказыванія уже не будетъ. «Задумчиво» 
(простое ыарѣчіе) отвѣчаетъ на вопросъ: какъ? Дѣепри-
частье «задумавшись», отвѣчая на тотъ же вопросъ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ предполагаете еще и вопросъ: «что 
дѣлая?» или: «въ какомъ состояніи находясь?» 

Если дѣепричастье имѣетъ при себѣ свои второсте-
пенный части (дополиеиія и обстоятельства), то его 
высказывающая сила увеличивается, и оно, вмѣстѣ съ 
относящимися къ нему словами, производить впеча-
тлѣніе чего - то въ родѣ неполная предложенія. Оно, 
такъ сказать, приравнивается къ предложению. Напри-
мѣръ: «совершенно не зная местности, они шли на-
угадъ». Здѣсь дѣепричастье «не зная» имѣетъ при себѣ 
обстоятельство (нарѣчіе) «совершенно» и дополнеиіе 



(существительное въ родительномъ падежѣ) «мѣст 
ности»,—и все вмѣстѣ производить впечатлѣніе осо-
бая высказыванія, какъ бы особая цѣлаго на правахъ 
иредложенія, хотя въ немъ и иѣтъ глагола. Принято 
отдѣлять такое дѣепричастье запятой.—Но даже и безъ 
второстепениыхъ частей дѣепричастье обнаруживаетъ 
замѣтную силу высказыванія, когда оно помѣщено либо 
передъ подлежащимъ, либо между подлежащимъ и 
сказуемымъ, напримѣръ: 

Иодумавъ, онъ сказалъ .. 
Онъ, подумаоъ, сказалъ .. 

Поэтому и принято отдѣлять такое дѣепричастьо 
запятыми. 

Значительно меньше высказывающей силы имѣеть 
Дѣепричастье тогда, когда оно слѣдуетъ за сказуемым ь 
(и не имѣетъ при себѣ второстепениыхъ частей), иа-
примѣръ: 

Онъ сказалъ нодумавъ... 
Онъ сидѣлъ задумавшись... 
Онъ спалъ сидя... 
Мы шли молча... 

Иослѣдиео («молча») сбивается почти на простое 
нарѣчіе. 

Обстоятельства, выражешіыя дѣепричастьямн, мы 
можемъ, въ отличіе отъ обыкновсшшхъ, назвать .вы-
сказывающими обстоятельствами». 

По господствующей въ русскомъ литературиомъ 
языкѣ привычкѣ, дѣепричастье тянетъ къ подлежащему 
(т.-е. къ существительному въ именителыюмъ падсжѣ) 
и не должно относиться къ дополненію (къ сущеогви-
тельному въ косвенномъ падежѣ). Мы говор мъ: «войдя 
въ комнату, Я увидѣлъ его», гдѣ «войдя отно-
сится къ подлежащему «я» (я вошелъ), а не къ до-
полнение «его». ІІо въ народной рѣчи дѣепричастья 
уПОТребЛЯЮТСЯ СЪ бОЛЬШОЙ СВОбОДОЙ II МОГутЪ OTHO-

ситься къ дополненіямъ, иапримѣръ, «зимушка, зима, 
не морозь меня, коня веду ни», гдѣ «ведучи» относится 
къ дополнеиію «меня». Такая свобода въ употреблеыіи 
дѣепричастій изрѣдка замѣчается и въ литературиомъ 
языкѣ, напримѣръ, у JI. Ii. Толстого: «входя въ залъ, 
всѣ глаза обратились на нее» (т.-е. когда она входила 
въ залъ: дѣепричастье относится къ дополненію: 
«на нес»). 

Нарѣчія иногда могутъ имѣть при ссбѣ догіолненія. 
Такъ, при нарѣчіи въ сравнительной степени ставится 
дополненіе въ родительноме падеже: онъ старше меня. 
Также при нарѣчіяхъ количества: мало денегъ, мнисо 
кпигъ, «столько труда положено...», «сколько книгъ у 
васъ? », « несколько дней ». 

Дѣепричастья управляютъ тѣмъ падежомъ, какого 
требуетъ соотвѣтствешшй глаголъ: читать книгу — 
читая книгу; бояться грозы—6osicb грозы. 

О т д ѣ л ъ У. 

П р е д л о г и 

(частицы предложенія или связки дополнснія). 

Предлоги—это частицы предложенія, служащія для 
связываиія дополнеыій, т.-е. существктелышхъ въ кос-
венныхъ падежахъ съ дополияемымъ словомъ. 

Предлоги управляютъ падежами. А именно: 
Родительнымъ управляютъ предлоги: изъ (изъ го-

рода), отъ (отъ города А. до деревни Б . — 50 верстъ-
избавиться отъ беды; отъ Розісдества Христова про-
шло 1910 лѣтъ), до (до города осталось 3 версты; онъ 
охотникъ до чтенія), съ (съ горы, съ крыши, со дня 
рожденія, со страха), безъ (безъ денегъ), кроме (всѣ 
кроме меня), изъ-за (изі-за кулисъ), изъ-подъ (изъ-подъ 



пола), для (для славы, для денегъ, для меня), ради 
(ради Бога), у (у окна, у насъ). 

Дательнымъ управляютъ предлоги: къ (къ обѣду, ко 
мнѣ, къ вечеру похолодѣло), по (по морю, по землѣ, 
по рукамъ, по его словамъ...). 

Винительнымъ управляютъ предлоги: въ (при обо-
значена! движенія на вопросъ: куда? — въ городъ, въ 
лѣсъ; перейти въ пятый классы, вѣрить въ Бога; во 
избѣэісаніе непріятностей...), на (куда? — на гору, на 
землю, лечь на кровать, сѣсть на диваны, дать на водку, 
надѣяться на Бога), за (сѣсть за столъ, взять за руку; 
за деньги; за грѣхи), про (думать про себя), о, объ (уда-
риться о камень, рука-объ-руку), по (итти по грибы, 
по колѣна въ водѣ), съ (огурецъ съ гору), подъ (подъ 
руку, подъ ноги), черезъ (перебросилъ мячъ черезъ за-
боры, черезъ два дня). 

Творительнымъ управляютъ: съ (съ другомы, встрѣ-
титься съ пріятелемъ; поссориться съ пріятелемъ, по-
мириться съ врагомы, съ горемъ пополамъ; слушать со 
вниманіемъ), за (за столомъ, за дѣломъ; ухаживать за 
больными] за давностью...), надъ (надъ головой, смѣяться 
надъ чудакомъ), подъ (подъ землею, подъ горою, быть 
подъ вліяніемъ...), передъ, предъ (передъ обѣдомы, пе-
редъ домомъ; предъ нимъ я виноватъ), между (между 
небомъ и землей). 

Предложнымъ управляютъ: въ (гдѣ? — въ городѣ, въ 
саду, въ головы, когда?—въ 1910-мъ году, онъ силенъ 
въ алгебрѣ), на (гдѣ?— на крышѣ, на берегу, на днѣ 
моря, на земліы, на-дняхъ), о, объ (думать о дѣлѣ, я 
говорилъ о васъ; квартира о пяти комнатахъ), при 
(при домѣ былъ садъ; при ІІетрѣ Великомъ; быть при 
деньгахъ), по (плакать по покойникѣ). 

О т д ѣ л ъ УІ. 

Союзы и союзный слова. 

Союзы суть частицы предложеиія, служащія для 
выраженія связи между частями предложенія и между 
отдѣльными предложеньями. 

Союзы дѣлятся на «сочинительные» и «подчини-
тельные». 

Сочинительные связываютъ одииаковыя части пред-
ложенія (подлежащее съ подлежащимъ, сказуемое со 
сказуемымъ, дополиеніе съ дополненіемъ и т. д.), а 
также равноправный предложения. 

Таковы союзы: и, а, но. 
Примѣры: Петербурга и Москва —это двѣ столицы 

Россіи—Онъ сидитъ за столомъ и пишетъ. — Онъ не 
пишетъ, а читастъ.—Онъ спите не на кровати, а на 
диванѣ.—Онъ здоровъ и силенъ.—Не ты, а я сказалъ 
это.—Я прочелъ интересную, но тяжело написанную 
книгу.—Онъ работаете быстро и хорошо. 

ІІредложеиія, соединяемый тѣми же союзами, равно-
правны, т.-е. они оба независимы или оба зависимы. 

Независимое или главное предложеніе — это такое, 
которое не подчиняется другому. Предложеніе, подчи-
ненное другому, называется зависимымъ или прида-
точнымъ. 

Зависимость предложепія обусловливается тѣмъ 
только, что предложеніе сгяегпо съ другимъ союзами 
подчинителіныли. Такогьт союзы: когса, какъ, если, 
хотя, что, потому-что, чтобы. 

Примѣры: Когда я вошелъ въ комнату, онъ сидѣлъ 
на дивапѣ. — Какъ подумаю объ этомъ, страшно ста-
нет h...—Если буду свободенъ завтра, непромѣшю приду 



къ вамъ.—Онъ уже занимаешь видное положеше въ 
обществѣ, хотя еще молодъ.—Я знаю, что вы очень 
заняты.—Я не могу прійти къ вамъ, потому-что за-
нять.—Я хочу, чтобы вы знали это. 

Здесь слова—когда, какъ, если, хотя, что, потому-
что, чтобы служатъ для соедииеііія двухъ предложе-
иій; они при этомъ подчиняютъ то прсдложеиіе, въ 
котором'ь они находятся, другому, вследствіо чего 
первое становится зависимымъ или « придаточнымъ » ; 
второе же можетъ быть какъ иезависимымъ (главиымъ), 
такъ и, въ свою очередь, зависимымъ отъ третьяго, но 
въ такомъ случае это третье должно быть главиымъ, 
напримеръ: «Онъ все время былъ въ хорошемъ распо-
ложеніи духа (главное), хотя и зналъ (придаточное), 
что болезнь его неизлечима» (другое придаточное, 
подчиненное первому придаточному). 

Напротивъ, союзы и, а, но (а также ибо) не подчи-
няютъ, а связываютъ («сочиняютъ») предложения оди-
наковый, т.-е. главное съ главиымъ, придаточное съ 
придаточнымъ, напримеръ: я сижу, а ты ходишь (оба— 
главный), я приду къ вамъ, если буду свободенъ и 
если погода будетъ хороша (и соединяешь два прида-
точныхъ, подчипіениыхъ главному союзомъ если). 

Кроме союзовъ, для подчинения нредложеній слу-
жатъ также некоторый мѣстоименія и нарѣчія. 
Ихъ называютъ относительными. ГІо форме это тѣ же, 
которые называются вопросительными: который, какойt  

чей, кто, что, когда, где, куда и др. 
Нужно различать два способа, какими эти относи-

тельныя мѣстоименія и наречья связываютъ одно 
предложеніе съ другимъ: 

9 Не слѣдуетъ смѣшнвать мѣстоішенія что (склоняется: чего, 
чему...) съ союзомъ что (не склоняется) н нарѣчій когда, какъ съ 
союзами когда, какъ. 

1) они, служа связью между предложениями, сохра-
н я т ь некоторый следъ своего вопросительнаго зна-
ченія, напримеръ: «я не знаю, который теперь часъ»; 
«скажи мігЬ, который часъ»; «оиъ не знаешь, чей это 
домъ»; «я спрашиваю тебя, что ты хочешь предпри-
нять»; «онъ не можетъ объяснить иамъ, въ чемъ тутъ 
дѣ іо»; скажите, куда и откуда вы едете»; «я не 
помшо года, когда это случилось»; «я не знаю, где 
онъ живешь»; 

2) эти слова, связывая предложения, лишены вся-
кихъ признаковъ вопросительнаго значения: «я хорошо 
знаю господина, который приходилъ къ вамъ»; «домъ, 
въ которомъ мы живемъ, продается»; «человѣкъ, чье 
сердце страдаешь при виде несчастья ближнихъ, заслу-
живаем любви и уважения»; «все, что я имею, я прі-
обрелъ трудомъ»; «не говори о томъ, чего не пони-
маешь»; «это случилось въ тотъ самый день, когда 
мы были у васъ»; «домъ, где мы живемъ, ремонти-
руется»; «мы любимъ те места, где мы родились и 
росли»; «не ходи туда, куда тебя не зовутъ». 

Все такія местоименія и наречья, служащія связью 
между предложеніями и, следовательно, играющія роль 
союзовъ, не переставая быть мѣстоименіями и на-
речьями, мы называемъ союзными словами. 

Который и какой всегда согласуются въ роде, числе 
и падеже съ тѣмъ словомъ, къ которому они относятся, 
если это слово находится въ томъ же предложеніи («я 
не знаю, который часъ*; «скажи, какое тебе дело до 
этого»; «онъ не помнишь, въ которомъ часу вышелъ 
изъ дому»). Понятно, что эти местоименія являются 
тогда местоименіями-прилагательными. Мѣстоименіе 
чей всегда относится къ слову, находящемуся въ томъ 
же предложении, и потому оно всегда прилагательное 
(«я знаю, чьи это выдумки»; «тотъ, чья голова занята 
пустяками, не можетъ быть серьезнымъ человѣкомъ*). 

Грамматика русск. языка. 7 



СлѣдователЬно, который, какой при указанномъ усло-
віи и чей всегда слулытъ опредѣленіями. 

Который и какой, относясь къ слову, находящемуся 
въ другомъ предложеніи, согласуются съ нимъ въ родѣ 
и числѣ, а падежъ ихъ обусловливается тѣмъ, какую 
роль они играютъ въ своемъ предложеніи. Если въ немъ 
они являются подлелсащими, то, конечно, стоятъ въ 
именителыюмъ падежѣ. Если они — дополнеиія, то 
стоятъ въ томъ или другомъ косвенномъ падежѣ. Во 
всѣхъ этихъ случаяхъ они — мѣстоименія-существи-
тельныя. Напр., «человѣкъ, который это сказалъ, мнѣ 
неизвѣстенъ» («который» согласуется съ сущ. «человѣкъ» 
въ родѣ и числѣ, но падежъ его (именительный) 
только случайно совпалъ съ падежомъ слова «чело-
вѣкъ», оба они—подлежащія, каждое въ своемъ пред-
ложеніи); «человѣкъ, о которомъ вы говорите, мнѣ 
неизвѣстеиъ » (тоже согласованіе, но надеясь «о кото-
ромъ» (предложный) зависишь отъ глагола «говорите», 
«о которомъ»—дополненіе); «вотъ человѣкъ, которому 
нельзя отказать въ уваженіи»; «это поступокъ, кото-
раго нельзя похвалить»; «всѣ заблужденія, какія вы у 
него находите, проистекаютъ изъ добрыхъ побуледеній». 

Какой мол^етъ и не согласоваться въ числѣ съ тѣмъ 
словомъ (въ другомъ предложеніи), къ которому отно-
сится: «человѣкъ, какихъ мало»... 

Кто и что, относясь къ слову, находящемуся въ 
другомъ предлоящніи, не согласуются съ нимъ (всѣ, 
кто...\ человѣкъ, что прошелъ..-.; вещи, что на столѣ...), 
а въ своемъ предлол^еніи выступаютъ либо въ качествѣ 
подлежащихъ (въ именительномъ паделсЬ), либо до-
полненій (въ косвенномъ падел^ѣ): «всѣ, кто только 
знаетъ это, подтвердишь мои слова»; «тѣ, кого мы лю-
бимъ, платятъ намъ тѣмъ л«е»; «всѣмъ, что я знаю, 
я обязанъ вамъ»; «всѣ эти вещи, что на столѣ, при-
надлелсатъ мнѣ»; «не говори о томъ, чего не знаешь». 

Фразы, составленный изъ главнаго предложенія и 
придаточнаго или изъ двухъ и болѣе главныхъ и при-
даточныхъ, называются слоэісными предложеніями, 
напримѣръ: «когда онъ узналъ, что его другъ болеиъ, 
онъ поспѣшилъ пріѣхать къ нему, хотя дѣла и удер-
лшвали его дома»... 

Въ предлоліеиіи, кромѣ извѣстныхъ намъ частей и 
частицъ, часто встрѣчаются меледометія и разныя ввод-
ный слова; ни тѣ ни другія не составляютъ частей 
предложенія и могутъ быть опущены безъ нарушенія 
его грамматическаго строя. 

Вводиыя слова—это такія, какъ: конечно, напри-
мѣръ, такъ сказать, собственно говоря, дескать, раз-
умѣется, само собой и т. д. 

Кромѣ того, есть еще особыя слова и частицы для 
выраженія утверэісденгя, отрщангя и вопроса. Слово 
«да» утверждаетъ, слово «нѣтъ» отрицаешь. Оба они 
причисляются къ нарѣчьямъ, но это нарѣчья особаго 
рода: они не относятся къ другимъ словамъ въ пред-
лолсеніи, они самостоятельны и часто сами по себѣ 
образуютъ родъ предлолшіія, потому что въ нихъ есть 
свое высказывание. — Частицы не, ни, называющіяся 
отрицательными, употребляются такъ: не ставится 
при томъ словѣ, къ которому относится отрицаніе, на-
примѣръ: «я этого не знаю»; «этотъ домъ—не его домъ»; 
«не я, а ты сказалъ это». Часто въ предлоящніи бы-
ваешь два отрицанія: не при сказуемомъ (или связкѣ) 
и ни при другой части предлолсенія (при чемъ ни 
иногда входить въ составь слова, напримѣръ, въ ело 

1) І-Іѣтъ служить также сказуемымъ въ смыслѣ „не есть": „у 
пего нѣтъ времени", „піікого иѣтъ въ домѣ". 



віхъ: никто, ничто, никогда и т. д.): «я ничего не 
знаю>; «онъ не гірочиталъ ни этой книги, ни той»; 
«ничто не ново подъ луною»; онъ не помнить ни отца^ 
ни матери» и т. д. 

Для выраженія вопроса служить частица ли: «Знаешь 
ли ты ЭТО?»—А также имѣются особыя вопроситель-
ныя слова: разве, неужели— Кромѣ того, вопросъ вы-
ражается при помощи вопросительныхъ мѣстоименій 
и иарѣчій: «Который часъ?», «Куда вы ѣдете?», «Чей 
это домъ?», «Где ты живешь?» и т. д. 

Нѣкоторыя изъ этихъ мѣстоименій и иарѣчій слу-
жатъ также для выраженія восклгщанія: «Какой 
умъ!», «Какая сила!», «Какое несчастье!», «Какъ гру-
стно!», «Ахъ, какъ было весело!» 

Такимъ образомъ мы различаешь предложенія 
а) утвердительная, б) отрицательная, в) вопроситель-
ная и г) восклицательная. 

Ч А С Т Ь III. 

Отдѣлъ I. 

Слово и его части. 

Въ живой рѣчи и мысли мы легко можемъ разло-
жить фразу на ея составныя части, т.-е. на отдѣльныя 
слова. Напр., я сказалъ или подумалъ: «сегодня хоро-
шая погода», и могу сейчасъ же выдѣлить оттуда любое 
слово, напр., «хорошая», и держать его въ своей 
мысли отдѣльно. Бываете иерѣдко, что, не разелышавъ 
одного слова во фразѣ собесѣдника, мы переспраши-
ваемъ, и онъ отвѣчаетъ намъ этимъ однимъ словомъ. 

Итакъ, фраза или предложеніе (равно какъ и всякое 
иное сочетаніе словъ) разлагается на слова. Слова—это 

тѣ единицы, изъ которыхъ образуется рѣчь. Дальше 
этихъ единицъ мы не идемъ въ практикѣ нашей рѣчи — 
мысли (т.-е. въ разговорѣ и въ размышленіи): отдѣль-
ІІЫЯ слова мы уже не разлагаемъ на ихъ части. Чело-
вѣкъ неграмотный даже и не знаете о существованіи 
этихъ частей. 

Тѣмъ не меыѣе можно и должно научиться разла-
гать слова на ихъ части. Это нужно для цѣлей обра-
зоваыія, для правописанія, для научнаго изученія 
языка. Такое разложеніе можно назвать «грамматиче-
ской анатоміей». Слово «анатомируется», — изъ него 
выдѣляются его части, который въ живой рѣчи и мысли 
ие существуютъ отдѣльно, самостоятельно, — и мы 
имѣемъ возможность заглянуть, такъ сказать, но 
внутренность слова, изучать его «механизмъ», его 
строеніе. 

Вотъ именно такою «анатоміей» слова мы теперь и 
займемся. 

Всякое слово выражаете какое-нибудь представление 
или понятге. Такъ, слово «человекъ» выражаете пред-
ставлете или понятіе двуногаго и двурукаго существа, 
одареннаго даромъ слова и разумомъ; слово «белый» 
обозначаетъ представленіе (погштіе) бѣлаго цвѣта; слово 
«ходить» заключаете въ себѣ представленіе (понятіе) 
извѣстнаго дѣйствія, производимаго ногами съ цѣлыо 
передвиженія. Итакъ, вотъ уже одна часть, которую мы 
усматриваемъ въ словѣ и которая въ живой рѣчи — 
мысли сливается съ другими его частями въ одно 
цѣлое. Теперь мы искусственно выдѣляемъ ее, отрывая 
отъ другихъ частей. Ее называютъ въ грамматикѣ 
«лексическимъ значеніемъ» 1) (или просто «значеніемъ» 
слова), а въ психологіи и логикѣ она слывете подъ 
именемъ представлений и понятій. 

1) „Лексический" значить „словарный": значенія словъ показы-
ваются въ словарях*. 



Мы знаемъ, что слова распределяются по частямъ 
речи. Это значить, что, кроме представлений и поня-
тій, они выражаютъ еще что-то другое. Вотъ предста-
вленіе (или поиятіе) белизны. Его можно выразить 
разно: 1) существительнымъ — «белизна*, 2) прилага-
тельнымъ —«белый*, 3) глаголомъ— «бѣлѣть*, 4) на-
речьемъ— «бело*, «белее*. — Въ каждомъ изъ этихъ 
словъ, кроме чистаго пред став ленія или понятія, за-
ключено еще указание на то, какъ именно изображено 
это представление (понятіе) въ слове: въ одномъ слу-
чае оно изображено въ виде какого-то предмёта («бе-
лизна»); въ другомъ — въ виде признака («белый»), 
принадлежащаго разнымъ предметамъ; въ третьемъ— 
въ форме признака («белеть»), производимаго деятель-
ностью предмета; въ четвертомъ — въ форме признака 
(«бело», «белее»), принадлежащаго другому признаку. 
Вотъ именно эти способы изображенія, известныя подъ 
именемъ «частей речи», и составляюсь другую часть 
слова, отличную отъ лексическаго значенія, но такъ 
тесно слитую съ нимъ, что въ живой речи мы ихъ не 
различаемъ. Темъ не меигЬе можно искусственно раз-
делить ихъ,—и въ результате такой «аиатоміи» полу-
чится выводъ, что, напр., въ слове «ХОДИТЬ», кроме 
значения, есть еще «глагольность», въ слове «белый», 
кроме представления белизны, есть еще «прилагатель-

' ность», какъ форма, въ которую это представленіе 
отлито.̂ —Итакъ, разлагая слово, мы выделяемъ, вслѣдъ 
за лексическимъ значеніемъ, еще одну часть, называе-
мую «грамматическою формою слова». 

Третья часть выделяется очень легко: это—внешняя, 
звуковая форма слова, т.-е. тѣ членораздельные звуки, 
которые мы произносишь, когда говоримъ. Звуковая 
форма слова «домъ» состоишь изъ сочетания звуковъ 
д-О'М) въ слове «белый» оно слагается изъ пяти отдѣль-
ныхъ звуковъ—б-ѣ-л-ы-й\ въ слове «и* оно состоишь 

только изъ одного звука. Звуковую форму слова можно 
искусственно отделить отъ другихъ частей и изучать 
ее особо, не считаясь ни съ лексическимъ значеніемъ 
слова, ни съ его грамматическою формою. Часть грам-
матики, занимающаяся такимъ изучеиіемъ, называется 
« фонетикою* Ч- Но звуковую форму словъ изслѣдуютъ 
также и въ связи съ изученіемъ грамматическихъ 
формъ (выясняя, какія грамматическія формы какими 
звуками и звукосочетаниями выражаются въ данномъ 
языке), а равно и въ связи съ изученіемъ лексиче-
скихъ значений словъ. Такое совместное изученіе со-
ставляем предметъ морфологіи 2) (ученія о граммати-
ческихъ формахъ словъ) и такъ называемой этимологіи, 
о которой скажемъ ниже. 

Во многихъ словахъ, кроме указанныхъ трехъ ча-
стей, есть еще и четвертая, примыкающая къ лексиче-
скому значеніно. Бываешь такъ, что это значеніе (т.-е. 
представленіе или понятіе) выражается въ слове не 
прямо, а косвенно, посредотвомъ другого представле-
ния. Это последнее служить способомъ изображенія 
перваго. Такъ, напр., значеніе слова «носогрейка*, 
именно «коротенькая трубка для куреиія табаку», вы-
ражено въ этомъ словё не прямо, а черезъ посредство 
другого представленія, указывающаго на что-то такое, 
что «грѣетъ нооъ». Значениями словъ «белокъ» и «эісел-
токъ» служатъ представления извѣстныхъ частей яйца, 
но эти зиачепія выражены помощью другихъ предста-
вленій—о веществе бѣломъ и веществе желтомъ. Олово 
«удавъ» имеешь своимъ значеніемъ понятіе объ извѣ-
стномъ виде змеи, но для его изображенія избрано 
представление существа, которое «давишь», «удавли-
ваешь». 

•1) О т ъ греч. с р ш ѵ е х і х т , — „ з в у к о в а я " (нодразумѣвается, напр., і\/уп — 
къ смыслѣ прикладной науки), a (рюѵетіхт—отъ іршѵг—звукъ. 

2) Отъ греч. цорірп—фо^.ма. 



Всѣ такія слова, заключающія въ себѣ, рядомъ съ 
лексическимъ значеніемъ, какое-нибудь представленіе 
или образъ, служащій для выраженія лексическаго 
значенія, называются «образными» или «поэтически-
ми» !).— Они противопоставляются словамъ «безъ-ббраз-
нымъ» или «прозаическими», въ которыхъ значенія 
выражаются непосредственно, безъ содѣйствія какого-
либо пред став ленія. Таковы, напр.: домъ,человѣкъ, солнце, 
луна, небо, земля, столъ, огонь, дымъ, время и т. д. 

Исторія языка показываете, что многія прозаическія 
слова были нѣкогда образными, поэтическими. Такъ, 
напр., дознано, что слово отрокъ въ старину значило 
«неговорящій»; оно заключало въ себѣ представленіе 
существа, которое не говорите, лишено дара слова, и 
это представленіе служило средствомъ выраженія зна-
чешя «младенецъ ». Съ теченіемъ времени этотъ образъ 
былъ забытъ, и это слово стало безъ-ббразнымъ, про-
заическимъ. Такова же и исторія французскаго слова 
enfant (дитя, ребенокъ), латинскій прототипъ котораго 
(infans) ыѣкогда заключалъ въ себѣ представленіе «не-
говорящій». 

Ііо рядомъ съ этимъ процессомъ превращенія по-
этическихъ словъ въ прозаическія мы наблюдаемъ въ 
языкахъ и противоположное явленіе—возникновенія но-
выхъ поэтическихъ словъ изъ старыхъ прозаическихъ. 

Такъ, напр., когда говорятъ «столъ» въ смыелѣ 
«обѣдъ» (откуда глаголъ «столоваться»), то здѣсь основ-
ное зиаченіе (столъ) использовано для изображенія но-
ваго, производнаго значенія—«обѣдъ», «ѣда». Пока пер-
вое значеніе не забыто, оно въ словѣ «столъ» — обѣдъ 
играете роль образа, пред став ленія. 

9 Вотъ еще примѣры: подсюъжникъ, незабудка, молокососг, ди-
шегртіка, перекатиполе, юътушиться, опростоволоситься, горемыч-
ный, зарапортоваться. 

Изученіемъ поэтическихъ и прозаическихъ словъ 
занимается часть грамматики, называемая этимологгеи >), 
изслѣдующая происхожденіе словъ, ихъ переходы отъ 
однихъ лексическихъ значеній къ другимъ, образованіе 
однихъ словъ отъ другихъ, вообще исторію словъ, какъ 
внѣшнюю (звуковую), такъ и внутреннюю. Но есть еще 
одна область знанія, въ задачу которой также вхо-
дить из-ученіе поэтическихъ и прозаическихъ словъ и 
цѣлыхъ выраженій: это — теорія и исторія поэзіи и 
прозы. 

Итакъ, въ словѣ различаются слѣдующія части: 
1) Лексическое значеніе. 
2) Грамматическая форма. 
3) Звуковая форма 
11 (не во всѣхъ, по во многихъ словахъ) 
4 ) Представленіе (образъ). 
•Изъ этихъ частей мы выдѣлимъ здѣсь звуковую 

форму. Она требуетъ особаго разсмотрѣнія. 

О т д ѣ л ъ II. 

Звуковая форма словъ и ея части. 

Въ различныхъ словахъ звуковая форма имѣетъ 
различный составъ. Есть слова съ очень простою зву-
ковою формою, состоящею изъ одного или двухъ, трехъ 
звуковъ, напримѣръ, союзы: и, а, но, или, и есть слова съ 
болѣе или меиѣе сложнымъзвуковымъ составомъ, таковы, 
нанримѣръ: человѣкъ, существо, существование, приспо-
собляемость и мгюгія другія. Очевидно, звуковая форма 
подобиыхъ словъ, а равно и другихъ, не столь слож-

Ч Отъ гречсскаго еЧоцоѵ—„нѣчто истинное или подлинное" въ 
лримѣігши къ слонамъ- нроиохождоиіо или ..корень" слона. ' 



ныхъ (напримѣръ, бѣлокъ, сказать, беру, черный и т.д.), 
состоишь изъ какихъ-то частей. Вотъ эти-то части намъ 
и предстоишь теперь выдѣлить и определить. 

Сопоставимъ несколько словъ, въ звуковой формѣ 
которыхъ мы находимъ общую имъ всѣмъ часть: 

б ѣ л - о к ъ 
б ѣ л - ы й 
б ѣ л - ѣ т ь 
б ѣ л - и з н а 
б ѣ л - ь м о 

на-бѣл-о 
б ѣ л - ь е 

у-бѣл-енный (сѣдинами) .. . , 
про-бѣл-ъ 

Общая всѣмъ этпмъ звуковымъ формамъ часть 
бѣл называется корнемъ этихъ словъ. Въ немъ дано 
основаніе ихъ лексическпхъ значеній, или, точнѣе, 
съ нимъ связано общее представленіе «белизны», «чего-
то бѣлаго»; но самъ по себѣ онъ не выражаешь всей 
полноты лексическаго значенія ни одного изъ приве-
денныхъ словъ. Можно сказать такъ: онъ—корень зву-
ковой формы каждаго изъ данныхъ словъ, и связанное 
съ нимъ общее, неопределенное представлеиіе «чего-то 
бѣлаго» является корнемъ лексическихъ значение словъ: 
«бѣлокъ», «белизна», «бѣлѣть», «набѣло» и т. д. Самъ 
по себѣ, отдѣльно отъ другихъ частей звуковой формы, 
онъ не существуетъ въ языкѣ. Онъ существуешь только 
виутри словъ, въ соединеніи съ другими частями зву-
ковой формы, благодаря которымъ общее представленіе, 
связанное съ нимъ, превращается въ определенное 
лексическое значеніе и, кроме того, отливается вт 
определенную грамматическую форму. Искусственно 
выделенный изъ слова, корень бѣл не имеешь никакой 
грамматической формы (онъ—не существительное, не 
прилагательное, не глаголъ). 

Чтобы вышло слово, къ корню должны быть присо-
единены другія части, или, если ихъ нетъ, корень 
долженъ получить опредѣленное лексическое значеніе 
и, кроме того, взять на себя определенную роль въ 
предложеніи. Такъ, изъ корня бѣл возникаешь черезъ 
іірисоедішеыіе другой звуковой части—окъ—слово бѣ-
локъ. Слова: а, и, но никакихъ другихъ частей, кроме 
корня, не имѣютъ и не имѣли, но зато они получили 
лексическое и синтактическое значеніе союзовъ, —и этого 
достаіочно, чтобы они перестали быть корнями и стали 
словами. Есть не мало словъ, въ звуковой форме ко-
торыхъ произошло съ теченіемъ времени сокращеніе 
или упрощеніе: другія части, кроме корня, отпали 
(ихъ перестали произносить), и по внешности, по зву-
ковому составу, такія слова. совпадаютъ со своими кор-
нями. Но отпавшія части исчезли не безеледно. Прежде 
чѣмъ исчезнуть, оне свое дело сделали: one превра-
тили корень въ слово; после того, какъ оне отпали, 
слово такъ и осталось словомъ, — оно уже не могло 
обратно превратиться въ корень. Такъ, напримеръ, 
слова: домъ, столъ, возъ по звукамъ совпадаютъ со 
своими корнями (дом, стол, воз) , ибо звуковыя части, 
некогда присоединенныя къ этимъ корнямъ, отпали 
(отъ нихъ остался только на письме знакъ ъ, который 
не произносится, не означаешь никакого звука). Но эти 
отпавшія части придали корню значеніе существитель-
наго въ имеиительномъ падеже единственна™ числа 
мужескаго рода. Эта прибавка грамматическаго зна-
чепія осталась и после отпаденія звука, выражавшаго 
это значеиіе,—и поэтому домъ, столъ, возъ — все это 
настоящія слова, а не корни. 

, Слова, имеющія общій корень, признаются родствен-
ными. Они образуютъ какъ бы группу словъ, связаи-
ныхъ между собою общимъ происхожденіемъ. 



Другія части звуковой формы, кромѣ корня, суть 
слѣдующія: окончанія, суффиксы, префиксы. 

Окончаніе—это та часть звукового состава, которая, 
находясь на концѣ его, выражаете въ словахъ измѣ-
ияемыхъ, т.-е. склоняемыхъ и спрягаемыхъ, граммати-
ческіе признаки рода, числа, падежа, лица, некоторыхъ 
глагольпыхъ формъ (ть въ инфинитивѣ, сл въ извѣст-
чыхъ залогахъ), а въ словахъ неизмѣияемыхъ оттѣ-
пяетъ ихъ грамматическую категорію или ея разновид-
ность (напримѣръ, о въ нарѣчьи «громко», е въ срав-
нительной степени ыарѣчія громче). 

Вотъ примѣры: 
дом-a. Корень-дом, окончаніе—а, выражающее ири-

знакъ родительнаго падежа единственнаго числа 
мужескаго рода. 

дом-à. Корень—дом, окончаніе—а (съ удареніемъ), вы-
ражающее иризнакъ именительнаго и винитель-
наго падежей множествеинаго числа. 

дом-а. Ііарѣчье (напримѣръ, «я сидѣлъ дома») отъ того 
же корня—дом. Окончаніе а выражаете здѣсь 
то, что это—нарѣчье. Иначе говоря: благодаря 
этому окончанію—а, изъ корня дом въ данномъ 
случаѣ выходите нарѣчье, и притомъ такое, 
которое предполагаете вопросъ «гдѣ?». 

дом-ой. Ііарѣчье отъ того же корня. Благодаря окон-
чанію ой, изъ корня дом возникаете нарѣчье, и 
притомъ такое, которое отвѣчаетъ на вопросъ: 
«куда?». 

зим-а. Окончаніе а выражаете признакъ именительнаго 
падежа единственнаго числа женскаго рода. 

~'5л-ый. Окончаніе ый выражаете признакъ именитель-
наго падежа единственыаго числа мужескаго 
рода и, кромѣ того, еще указываете на то, что 
это—прилагательное, а не существительное. 

дом-ъ. Окончаніе исчезло. Но исторія русскаго языка 
ноказываетъ, что иѣкогда оно было здѣсь. Отъ 
него остался на иисьмѣ знакъ s, а въ самомъ 
словѣ—признакъ именительнаго падежа муже-
скаго рода единственнаго числа, 

мы-ть. Корень—мы. Окончаніе ть выражаете признака, 
глагольности и притомъ въ формѣ инфини-
тива. 

мы-лъ. Корень-мы. Окончаніе лъ выражаете признакъ 
ирошедшаго времени единственнаго числа му-
жескаго рода. 

мы-л-ся. Тотъ же корень. Но здѣсь уже два окончанія-
одно л выражаете, признакъ прошедшаго 
времени единственнаго числа мужескаго рода, 
а другое—ся—придаете формѣ значеніе воз-
вратнаго залога. 

С у ф ф и к с ы — э т о звуковыя части, находящіяся между 
корнемъ и окончаніемъ. Одни изъ нихъ выражаютъ 
признаки частей рѣчи; другіе, кромѣ того, обозначают?, 
разные оттѣнки лексическаго значенія (измѣпяя его 
въ ту или другую сторону) или же оттѣнки (разно-
видности) грамматическихъ формъ; иаконецъ, третьи 
ничего не означаютъ (т.-е. потеряли тотъ смыслъ, какой 
имѣли раньше, въ старину, а новаго не получили) 

ГІримѣры. 
бѣл-Ъ-ть. Корень—бѣл. Окончаніе—ть. Суффиксъ-Ѣ. Онъ 

является признакомъ многихъ глаголовъ. 
Часто служите показателемъ непереходнаго 
залоговаго значенія (напримѣръ: скорбеть-
непереходный залогъ, но оскорбить—переход-
ный), но столь же часто встрѣчается и въ 
глаголахъ переходнаго залога (скорбеть о 
чемъ, иметь). 

дом-т-ъ. Корень—дом, окончаніе—ъ (т.-е. исчезло), суф-
фиксъ-ик, который вносите (не всегда, впро-



чемъ) въ лексическое значеніе существитель-
наго оттѣнокъ уменьшительности («домикъ» 
значитъ «малепькій домъ»). 

бѣл-он-ъ. Суффиксъ—он, встрѣчающійся во многихъ 
существительныхъ. Иногда придаетъ лекси-
ческому значенію оттѣнокъ уменьшительности 
или ласкательности (грибокъ, гугояокъ). 

близ-он-ъ. Суффиксъ—ок, встрѣчающійся ѵаъ прилага-
тельныхъ, не имѣетъ опредѣленнаго зна-
ченія. 

Примѣчанге. Въ суффиксѣ ок звукъ о удержи-
вается только тогда, когда окоычаніе—ъ, т.-е. равно 
нулю. Когда же въ окончаніи являются иастоящіе 
звуки, тогда это о исчезаешь: бѣлокъ,—бѣлка, бѣлку\ 
близокъ—близка. 
ум-ен-ъ. Суффиксъ ен, н, служащій для образованія 
ум-н-ый. многихъ прилагательныхъ и причастій стра-
нес-ен-ъ. дательныхъ. 
мы-т-ый, Суффиксъ ту служащій для образованія при-

частій страдательныхъ. 
ІІри Iіѣчаніе. Для краткости говоришь: окончанія 

причастія страдательнаго—нъ, ный, тъ, тый. По здѣсь 
нужно различать съ одной стороны звуки н {ен), т, 
которыми характеризуется причастіе страдательное, 
какъ таковое, и которые не могутъ быть названы окон-
чаніями (они не стоятъ на концѣ слова), а съ другой— 
зв^ки ый, ая, ое и т. д. или ъ (т.-е. бывшій звукъ), 
а, о и т. д., которые выражаютъ не признакъ прича-
стія, какъ такового, а признаки прилагательности, па-
дежа, рода, числа. 

Префиксы (приставки)—это звуковыя части, находя-
ппяся передъ корнемъ; онѣ часто измѣняютъ или от-
тѣняютъ лексическое значеніе слова. 

Примѣры. 
у-мы-ть. Корень—мы, окончаніе—ть, префиксъ—у. 

В о е - т о к - ъ . Корень—ток, окончаніе—ъ (т.-е! исчезло4, 
префиксъ—вое. 

Р а з - у м - ъ . Корень—ум, окончаніе—г (т.-е; исчезло), 
префиксъ—раз. • 

О т - к а з - а - т і , Корень—каз, суффиксъ-и, окончаніе—ть, 
префиксъ—от. 

На , -бѣл-о . Корень—бѣл, окончаніе—о, префиксъ—на. 

В а ж н ѣ й ш і е с у ф ф и к с ы , 
Существительныхъ. 

- о к — к у с - о к - ъ , верш-онъ. 
ІІослѣ ч, о/с, ш, щ (подъ удареніемъ) иногда пи-

шется -ек или -ёк: сверчекъ, кружёѴь, вершёкъ, щелчёкъ, 
но лучше писать «кружежъ» и т. д. 

-ек—ку-соч-ок-ъ, лист-оч-ок-ъ. 
-т—уч-ен-т-ъ, муч-ен-т-ъ (здѣсь два суффикса: ен и 

ик), муэ/с-т-ъ, нож-ик -ъ, нос-т-ъ, лич-т-о. 
Эти суффиксы (ок, ек, ик) часто придаютъ слову 

оттѣнокъ уменьшительности или ласкательности; но 
въ другихъ случаяхъ эти оттѣшш уже стерлись, какъ, 
напримѣръ, въ словахъ; муо/сикъ, ученикъ и др. 

-8ц—куп-ец-ъ, кон-ец-ъ, молод-ед-ъ. 
-иц—пѣв-щ-а, красав-щ-а, ул-щ-а. 
Примѣчанге. Это суффиксъ именъ женскаго рода; 

въ соотвѣтственныхъ словахъ мужескаго рода ему отвѣ-
чаетъ суффиксъ -ец: пѣв-егръ, красав-ггръ. 

- а к — ч у д - а н - ъ . 
- т е л — ж и - т е л - 6 , nuc-a-тел-ь, уч-и-тел-ь. 
- с т в — е с т в , ис-кус-ств-о, в е и р е с т в - о . 
- о с т — м у д р - о о т - ь , скуп-ост-ь. 
-ин—бар-т-ъ, суд-ьб-m-dL, npyo/c-m-a, дѣт-т-а, дуб-т-а. 
Иногда имѣетъ оттѣнокъ преувеличеиія, грубости," 

ругательности. 



-анин, -іанин, - ь я н и н — м а г о м с т - в т в -ъ, мусульм-ввт-ъ, 
христ-шт-ъ, крест-ътт-ъ. 

ТІітмѣчаніе. Во множественномъ чпслѣ -im- опу-
скается : магометаме, крестьяне, 

- ы ш к — с о л м - ы ш к - о , зерн-в\ш-о. 
- ( ь ) к — у ш - к - о , сердеч-в-о, по-стел-ьв-а, нож-в-а. 
Суффиксъ -к- возникъ изъ -ьк-, но ь не пишется 

послѣ ш, ч, ж, ибо (какъ увидимъ дальше) эти звуки 
и возникли здѣсь изъ соединенія ь съ х (ухо—ушко), 
ц (сердце—сердечко), г (нога—ножка), 

- е н ь к — м а м - в в в в - а , пап-ввъв-а. 
- у ш к — д ѣ д - у ш в - а , г о л у о - у ш к - а . 
Послѣдніе четыре имѣютъ значеиіе ласкательности. 

При лагательных ъ. 
-ен, -ьн, - н — б о л - в в - ъ , бол-ън-ой, ровн-ый, вѣр-в-ый. 
- е н - ь к — х о р о ш - в в в в - і й , мал-ввъв-ій (оттѣнокъ уменьши-

тельности и ласкательности). 
- к — п р ы т - в - і й , тон-в-ій. 
-л—теп-л-ый, вя-л-ыв. 
- а т — б о г - в т - ы й . 
-ск, -еск, -ьск — рус-вв-ій, діът-сн-ій, юнош-ввв-ій, 

пріятел-ъсв-ій, обыѳатель-ъсв-ій. 
-ов, - е в — б е р е г - в в - о й , пол-вв-ой. 
-овск, - е в с к — о т ц - в в в в - т , корол-вввв-ій. 
- и с т — р ы с - в с т - ы й , золот-вст-ый, серебр-вст-ый. 

-айш, -ѣйш, - b i n — в е л и ч - в ш - і й , скор-tйш-ш, бол-ш-iù 
(суффиксъ сравнительной и превосходной степени), 

-ян, - а н — п о л о т н - в в - ы й , серебр-вв-ый, кож-вв-ый. 

Глсіголовъ. 
-а—чит-в-ть, иск-в-ть, сп-в-ть. 
-\,—лет-\>-ть, смотрЛ-ть, шип-Ъ-ть. 
-и—говор-в-ть, том-в-ть, люб-в-ть. 
-я—сто-в-ть, гул-в-ть, о-добр-в-ть. 

-оза, - е в а — бесіъд- о в а - m , рис-ввв-ть, толк-овв-ть, 
гор-ввв-ть. 

-у , -ю — б е с ѣ д - у - ю , рис-у-ешь, толк-у-ютъ, г о р - к м о . 
-ыва, -ива — разсказ-тв-ть, разговар-ввв-лъ. 
- н у — 0 3 дох-ву-ть, крш-ву-ть, по-мерк-ву-ть. 

Причастгй. 
-ущ, -ющ, -ащ, -я щ нес-ущ-ій, чита-\оиі,-ій, крич-вш,-ій, 

говор-виі,-ій (суффиксъ причастья дѣйствительнаго на-
отоящаго времени). 

-вш, -ш чита-вш-ій, нес-ш-ій (суффиксъ причастья 
дѣйствительиаго прошедшаго). 

- е н , - н — унес-вв-ъ, прочита-н-ъ, связа-в-ый. 
- т за-ры-т-ъ, у-мы-т-ъ, взя-т-ый (суффиксы при-

частья страдательнаго прошедшаго времени). 
- м — л ю б и - м - ъ , уваэісае-м-ый (суффиксъ причастья 

страдательнаго наотоящаго времени). 
Основа или тема. Разлагая звуковыя формы словъ, 

весьма часто приходится, кромѣ корней, окончаній,' 
суффиксовъ, префиксовъ, отыскивать такъ называемый 
«основы» или <темы». Эти названія обозначаютъ ту 
часть звуковой формы, которая получится, если отбро-
симъ окончаиіе, и отъ которой производится опредѣ-
ленный рядъ формъ. Основа нерѣдко совпадаете съ 
корнемъ, но большею частью составляется изъ корня и 
суффикса. Возьмемъ, напримѣръ, глаголъ мыть и от-
бросимъ окончаніе -ть; получится основа (тема) мы, 
совпадающая съ корнемъ; отъ нея производятся: инфи-
нитивъ (мы-ть), прошедшее время (мы-лъ,мы-ла, мыли) 
причастье прошедшее дѣйствительное (мы-вш-гй), дѣе-
причастье прошедшее (мы-въ, мы-вгии). Возьмемъ теперь 
глаголъ читать:; отбросивъ окончаніе (ть), получимъ 
тему (основу) чита-, состоящую изъ корня чит и суф-
фикса а. Отъ нея производятся воѣ формы этого гла-
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гола: ч и т а - т б , ч и т а - л ъ , ч и т а л о , ч и т а - ю щ і й , чт-вшій.— 
Нерѣдко въ глаголѣ являются двѣ и даже три основы: 
отъ одной производятся инфинитивъ, прошедшее время, 
причастье прошедшее действительное, деепричастье 
прошедшее, а отъ другой-настоящее время, причастье 
настоящее действительное. Напримеръ: основа бѣжа- , 
откуда б ѣ ж а - r n , б ѣ ж а - л ъ , б ѣ ж а - * ш г й , б ѣ ж а - е г а а ; другая 
основа б ѣ г - , откуда б ѣ г - у , б ѣ г - у т ъ , б ѣ г - у щ і й : Въ этомъ 
глаголе есть и третья основа-бѣжи-, откуда формы 
бѣжи-шб, б ѣ ж и - т г , б ѣ ж и - м ъ , б ѣ ж и - т е . Въ глаголе, какъ 
мы знаемъ, различается два спряженія. Это различеніе 
определяется именно характеромъ основъ (темъ). 

1 - о е спряженіе: ч и т а е - ш ь , ч и т а е - т ъ , ч и т а е - м ъ , ч и т а е - т е . 
2-ое спряженіе: г о в о р и - ш ь , г о в о р и - т ъ , г о в о р и - м ъ , г о в о р и - т е . 
Примѣчаніе. Въ первомъ лице единственнаго числа 

(окончаніе у, ю) и въ третьемъ лице множеотвеннаго 
числа (окончаніе утъ, ютъ, атъ, ятъ) конечные звуки 
основъ обоихъ спряженій не видны (почему это такъ 
случилось,—это вопросъ исторіи языка), и здесь спря-
жешя различаются по самимъ окончаніямъ (въ 1-мъ— 
утъ, ютъ, во 2-мъ—атъ, ятъ). 

Основа перваго спряженія въ глаголе считаю* 
образована изъ корня чит съ прибавленіемъ суффикса 
-а- (который является и въ другихъ формахъ этого 
глагола: чита-лъ, чита-ть) и еще съ прибавкою звука 
е, который и служить отличительнымъ признакомъ 
именно перваго спряженія. Въ глаголе «говорю» основа 
составлена изъ корня и суффикса и {говори-), и она 
совпадаем съ темою инфинитива и прошедшаго вре-
мени (говори-ть, говори-лъ). Но въ настоящемъ времени 
этотъ суффиксъ играем двойную роль: глагольнаго 
суффикса (какъ и въ прошедшемъ времени и инфи-
нитиве) и еще отличдітельнаго признака 2-го спря-
оісенія. 

Темы именъ существительныхъ узнаются удобнее 
~ Т В ° Р И Т 6 ™ У падежу e j ^ o n ^ ^ 

с а г о в о 1 7 О Н п Ч а Н І е ^ ( М У Ж - И С Р ' РОДа) или- . (жен-скаго рода), получимъ тему (основу). Например 
с т о л о к , п о л е ж г , с т р а н о - . , з е м л е - . , ч е с т - . в Т і е І ъ -
темы этихъ словъ: столо-, поле-, страна-, e ^ e Z l 
времен-. Въ другихъ падежахъ гласные іемъ («'те аТи-' 

гласные», куда причисляется и б, который былъ 
когда-то гласнымъ) слились съ гласными окончанШ 
вслѣдствіе чего ихъ и нельзя распознать.-Другой спщ 
собъ выделить тему существительнаго состоим въ сле-
дующем ъ: нужно взять с л о в о > въ\В0ЪстСаЛвѢъ 

котораго (только не на конце) входить данное суще 
ствительное,-тамъ мы и найдемъ его основу Напри-
меръ: стало-верченіе, йшо-владѣлецъ, аоіо-водецъ 
^ • в ѣ д ѣ ш е , <?ол«0-образный. Но надо иметь въ виду 

п имГѵ Ы те Й м'на В Ъ е Л Г C J I ™ подчиняются щлшьру темъ на -е и на -о, такъ что "для распознана 
ихъ настоящей формы уже нельзя обращаться къ Г о ж 
нымъ словамъ. Вотъ примѣры: ^ е - о б р а щ е н і е (настоя-
щая тема: крои-, творительный кровьі), любе-обиль-
ный (тема: любовь-, творительный любовь-ю). Сущеотви-
тельное время (тема времен-) въ сложномъ словѣ 
время-препровооюдете представлено не темою, а имени-
тельнымъ падежомъ. "мени 

Прилагательныя въ такъ называемой .именной» или 
несклоняемой формѣ (добрг, бобра, велшъ, велика Те-
лшо), сохранившей только именительный падежъ Щбо-
ихъ чиселъ), „мѣютъ ту же тему, какую имѣГтГсущ 
ствительныя, именно на -о, . е : Н е к а ч е с т в е н н ы й 
велико-лѣше, н е с п о с о б н ы й , голубо-глазый, сине-окШ 
Въ акъ называемой мѣстоименной формѣ прилагатель-
ныхъ (на -ъш, -ou, -ал, -ое; -ій, -ял, -ее) эти тематическія 
гласныя видоизмѣнились въ большшствѣ падежей 
подъ вліяніемъ звуковъ, принадлежащихъ о к о н ч а й Г ъ 



Но, напр., въ именительномъ (винителыюмъ) падѳжѣ 
ородыяго рода единственнаго числа мы ихъ распо-
знаемъ: добро-е, сине-е. 

О т д ѣ л ъ III-, 

Звуки и ихъ измѣненія. 
М ы разложили звуковую форму словъ на ея части: 

корень, окончаніе, суффиксъ, префиксъ. Но можно пойти 
и дальше: можно каждую изъ этихъ частей разложить 
на отдѣльные звуки. Такъ, корень глагола читать 
(чит) разлагается на звуки ч + и + т; суффиксъ этого 
глагола состоите изъ одного звука— а, окончаніе — ?пь 
также представлено однимъ звукомъ, именно мягкимъ 
т; знакъ (буква) 6 присоединенъ къ знаку (буквѣ) m для 
того, чтобы обозначить мягкость этого послѣдиягог). 
Слово урокъ состоите изъ четырехъ звуковъ: у + Р - р 
+ о + к, но изображено при помощи пяти буквъ; пятая 
ъ никакого звука не означаете, а только, по установивше-
муся изстари въ нашей письменности обычаю, присоеди-
ненъ къ конечному m для обозначенія его твердости. 

Изъ сказаннаго, между прочим?,, явствуете, что 
нужно строго, различать звуки отъ знаковъ (буквъ). Въ 
нашемъ алфавитѣ, какъ и въ другихъ, число буквъ 
не соотвѣтствуетъ числу звуковъ. Есть буквы, кото-
рыми обозначается не одииъ, а два или три звука и 
даже болѣе; въ произношеніи мы различаемъ не мало 
оттѣнковъ, какіе вовсе не передаются на письмѣ. Такъ, 
напримѣръ, одна и та же буква г означаете въ сло-
вахъ гость, горобъ одииъ звукъ, въ словѣ Богъ—дру-
гой (произносится «Бохъ»), въ словахъ его, добраго — 

9 Разница (въ произношеніи, въ звукѣ) между мягкимъ и твер-
дымъ m ясно ощущается, когда сравниваем*, какъ звучит* m въ 
словахъ, напримѣръ, тетя, тгьло, гдѣ оно мягкое, съ тѣмъ, какъ оно 
чпучитъ, напримѣръ, въ словахъ: тотъ, такъ, тутъ, гдѣ оно твердое. 

третій (произносится ево, добраво), a кромѣ того, служите 
одинаково для обозначенія, какъ твердаго г (гость), 
такъ и мягкаго (гибель). Съ другой стороны, мы имѣем?» 
два знака для обозначенія одного и того же звука; та-
ковы буквы е и ѣ , когорыя означаютъ одинъ и тоте 
же звукъ, напримѣръ: масть и вместе, латать и 
л\>то. Всѣ эти несообразности объясняются историче-
ски: исторіей звуковъ и исторіей правописанія г). 

Вотъ важнѣйшіе звуки русскаго языка и вотъ какъ 
они передаются на письмѣ буквами: 

Гласные: твердые: а (такъ, макъ), о (ротъ, лобъ), э 
(этотъ, эхо), у (лучъ, руль), ы (мы, пыль); мягкіе: е , 
ѣ (ласть, масть, мЪсто, м\>ра), и, і (лить, милый, м\ръ). 

Знаки я, ю, ё , е, ѣ , и (послѣдній не всегда) въ на-
чалѣ словъ и въ серединѣ и на концѣ послѣ гласнаго, 
a такжеЧюслѣ ъ, ь изображаюсь не особые звуки, а 
?слоги, въ составь которыхъ входить согл. й и звуки 
а, у, «узкое» э (отличное отъ «широкаго», являющагося 
въ( словахъ этотъ, эхо), и: я = й а (или, заимствуя изъ 
латинскаго знакъ j , напишемъ j a ) ; ю = й у или jy ; е (на-
примѣръ, въ словахъ есть, %сть, Ѣ % ) = й э , j3 , съ узкимъ 
э; йи или \и ( и м ъ , ими,=йимъ, й и м и ) 2). 

1) Напіъ алфавит* возник* изъ церковнославянскаго, а въ этом* 
иослѣднемъ, изобрѣтенномъ въ IX вѣкѣ по P. X. , буквами ѣ, ъ, ь 
обозначались особые звуки. Въ русском* языкѣ звукъ, который въ 
церковнославянском* обозначается буквою ѣ , совпал* (въ произношѳ-
ніи) со звукомъ е. Что касается звуковъ г и 6, то въ русском* языкѣ они 
исчезли, какъ звуки, очень рано; но знаки для них* остались. Въ те-
ч е т е вѣковъ измѣнялось произношѳніѳ многих* звуковъ и ихъ соче-
таній въ словахъ, между тѣмъ какъ начертанія словъ въ болышшствѣ 
случаев* сохранялись въ прежнем* или близком* къ прежнему видѣ. 

2) Но въ словѣ имя звукъ и является чистым* гласным*, безъ 
ирибавки звука й (j).—Примѣры словъ йа, йу и пр. въ серединѣ 
словъ: струя, стая, мою, вдвоемъ (=вдвойомъ), съѣлъ, пріѣхалъ, мои, 
твои (=мойи, твойи), моего (=мойсг6) и т. п.; на концѣ: моя, твоя 
(мойа, твойа). 



Ъ и ь — т о л ь к о буквы, указывающія—первая на твер-
дость предыдущаго согласнаго, вторая на его мягкость 

Согласные: 
Небные-заднеязычные: к, г, х . 
Они тверды, напримѣръ, въ словахъ: к отъ, гость, 

хата. 

х 4 " к и ' н а п р и м ѣ р ъ ' в ъ « — • 
Небные с р е д н е я з ы ч н ы е (шипящіе): ч, ш. ж, щ. 
Изъ нихъ ч всегда мягкій: чай, произносится ч я й , 

чувство произносится чювство и т. д. Звуки же ш 
ж всегда тверды: тить произносится ж ь ш б , шило выго-
варивается шыло; нѣсколько мягче звучать они передъ 
е, но все-таки не такъ мягко, какъ ч: ж есть, шерсть. 

Примѣчанге. Щ - ч а с т о произносится какъ соеди-
нена звуковъ ш и ч. Это соединеніе звучитъ мягко, по-
тому что на концѣ ч : щитъ, щека; но есть и другое 
произношеніе—какъ соединеніе двухъ мягкихъ ш (шьшь). 

Зубные: т, д , н , с , з , ц. ѵ ; 

Первые три тверды въ словахъ: тот , ш,тутъ, Аалъ, 
дуга, нашъ, ныть, нгуль, нога. 

Они мягки въ словахъ: то, тадю, тетя, дикій, дело, 
дядя, няня, нѣтъ, низкій. 

С з, ц называются „свистящими" 
С и з тверды въ словахъ: cam, с о к о л ъ , сума з и б ъ 

шбкги, заяцъ, эоркій. Ц всегда болѣе или менЫ твТ™' 
цивилизуя произносится почти какъ дьшилГзаіыя 
гдѣ особенно твердъ второй ц. ^илизадыя, 

С и з мягки въ словахъ: с ила, mm, шло зима 
зябнуть, зерно. ' ' 

Губные: п, б, в, ф, м. 
Они тверды въ словахъ: пыль, полка, пуля, пара 

б и т , башня, бокъ, буря, волъ, шть, воръ, вао.сный 
фамгшя, фургонъ, фыркать, фокусъ, мы, мыло, мама, мука. 

Они мягки въ словахъ: пить, пгьгпь, пепелъ, пять, 
бигпь, бгълый," берегъ, бегать, вялый, весна, вгътеръ, вьго, 
вить, фигура, Филиггггъ, мячь, мехъ, милый. 

Н и м называются „носовыми". 
Примгъчаніе. Ѳ—буква, означающая тотъ же звукъ, 

что и ф (твердый: дома, мягкій: дедоръ, декла). 
Небный й ( j ) , мягкій по самой природѣ своей: я (т.-е. 

йа, j a ) , ясный (т.-е. іасный), ѣ д у (т.-е. іэду), югъ 
(т.-е. іугъ) 1). 

Передненебные л, р. Ихъ называютъ „плавными". 
Они тверды въ словахъ: л объ, складъ, шжи, р отъ, 

рьшб, радость. 
Они мягки въ зловахъ: лицо, левый, лететь, лю-

бовь, Римъ, ргъдко, ргомка, ряса. 

Многіе звуки подвергаются извѣстыымъ измѣне-
ніямъ, переходятъ одинъ въ другой, выгіадаютъ и т. д. 
подъ вліяніемъ другихъ звуковъ, ударенія, мѣста, за-
нимаема™ ими въ словѣ. Все это подводится подъ 
опредѣленныя правила, извѣстныя подъ именемъ «фо-
нетическихъ (т.-е. звуковыхъ) закоповъ» даннаго языка. 
Ихъ пзученіе составляете задачу научной грамматики. 
Въ школьномъ учебникѣ мояшо только указать на 
важнѣйшіе случаи звуковыхъ перемѣнъ въ русскомъ 
языкѣ. 

Начнемъ съ согласныхъ. 
1) Внутри словъ, передъ звуками е, и, принадлежа-

щими суффиксу, звуки к, ц перешли въ ч, звуки г, з 
перешли въ ж, звуки х, с превратились въ ш. 

1) Для этого звука (j) въ нашемъ адфавитѣ нѣтъ особаго знака, 
кромѣ й, которым* онъ обозначается въ серединѣ слова: тайна. На 
концѣ же тотъ лее знак* й обозначает* не j , а полугласное и: мой 
такой, славный. ' 



человѣнъ—человѣчество, 
землянъ—землячество, 
пѣведъ—пѣвческій, 
другъ—дружескій, подружиться, 
п одру va—подруженька, 
морозить—мороженное, 
утѣха—утѣшить, 
смѣхъ—смѣшіть. 

Сочетаніе ск перешло передъ е въ щ, передъ и въ 

"титъатЬ~1ЩеШ' ІЩеѣ%; пУ~-"y™™*, пу-

2) Когда такой переходъ « въ г въ ж и т д со 
вершается передъ другими звуками (кромѣ « и) то 
это значитъ, что первоначально тамъ находился либо 
звукъ j (сйотъ,), либо », который когда-то произно 
сился какъ что-то среднее между и и а Эти-то звуки 

^г:~ѳуказанный переходъ'а — 
ф и ^ ы л ^ Т ( И З Ъ а Э Т ° И З Ъ д Р Ѵ г - Ш ° - > 

г ш (оуффикоъ былъ ja (==я); -
смпхъ смѣшной (изъ слтш-ьн-ой) 
рѣш~ртн0й (Изъ ртьной): 

пироп—пирожное (изъ пирошьное), 
муш, мучу (изъ формъ другихъ Л И Ц Ъ - М У Ш Ш Ь М У 

чигъ, мушмъ-вндио, что между кориемъ Т Г ^ ) и 
окончашямп находится здѣсь суффиксъ .«- п о с т а в і ъ 
его и передъ окоичаніемъ 1-го л и ц а - Г в ы й д е т П 
(и передъ другими гласными переходить в Л с л Л 

zzTizпервомъ л н ц ѣ ф о Д за; 

3) Звуки д , т (на концѣ корня) передъ е (въ оуф-
фикоѣ или окончат'и) перешли первый въ ж или шд. 
второй—въ ч или щ : 

затвердить—затверженный, 
утвердить—утвержденный, 
уплатить—уплаченный, 
освѣтмпь—освѣіденный. 

ІІримѣчаніе. Звуки ж д и щ (первоначально шт) соб-
ственно, по своему происхожденію,—не русскіе, а цер-
ковнославянскіе; но они перешли въ русскій языкъ 
вмѣстѣ съ готовыми церковнославянскими формами 
словъ . и упрочились у насъ рядомъ съ ж, ч; многія 
русскія слова съ ж, ч исчезли, уступивъ мѣсто цер-
ковнославянскимъ; такъ исчезла форма прео/се, переоке 
(хорошо извѣстная въ старомъ русскомъ), уступивъ 
•'свое мѣсто заимствованной изъ церковнославянскаго 
формѣ преоюде (изъ предъ). 

4) Когда этотъ переходъ совершается передъ дру-
гими звуками, то это значитъ, что нѣкогда тутъ былъ 

который и произвелъ данное измѣненіе, a затѣмъ 
исчезъ: такъ, твержу возникло изъ möepdjy (сравнимъ 
твердишь, тверд-ѵі-тъ), свѣча изъ свѣт-ja (кор. свѣт.). 

5 ) Звуки д , т передъ т переходятъ въ с : 
вед-у—вее-ти, 
плет-у—плее-ти, 
мет-у—мести, 
пад-ать—пае-ть. 

6) Звуки д , т передъ л (въ прошедшемъ времени) 
выпадаютъ (не произносятся): 

зед-у—велъ Сизъ вед-лъ), 
плет-у—плелъ (изъ плет-лъ), 
мету—мелъ Сизъ мет-лъ). 

Такъ и въ женскомъ и среднемъ родѣ и во множе-
ственномъ числѣ: вела, вело, вели, цвѣла, цвѣли и т д 
Въ другихъ формахъ (кромѣ прошедшаго времени) 



д , т передъ л сохраняются: светлый, подлый,уродливый, 
завистливый, вертлявый и т. д. Въ словѣ вялый (изъ 
вяд-лий, корень вяд-, сохраняющейся въ глаголѣ увя-
дать) выпаденіе д объясняется тѣмъ, что это прила-
гательное произведено отъ прошедшаго времени (вялъ 
отъ глагола вянуть), 

7 ) Звуки д , т выпадаютъ (не произносятся) пе-
редъ н: 

вянуть изъ вяд-нуть, 
вернулъ изъ верт-нулъ (корень верш, напримѣръ, въ 

глаголѣ вертеть). 
Иногда выпадаешь и г: двтуть изъ д в и г - н у - т ь . Но съ 

другой стороны: достигнуть, мигнуть. 
8) Въ прошедшемъ времени отпадаетъ въ муже-

скомъ родѣ (единственнаго числа) л (передъ ъ) послѣ 
всѣхъ согласныхъ, кромѣ д, m: 

в е з ъ , но везла, везли, 
несъ , но несла, несло, несли, 
отвергъ , но отвергли, 
у м о л к ъ — у м о л к л а , 
з а п е р ъ — з а п е р л и , 
з а в я з ь — з а в я з л и , 
о т р е к с я — о т р е к л а с ь . 

9) ІІослѣ б, п, в, м, ф и передъ е, ю, я вставляется 
мягкое л: 

погубить—погубленный, погублю, 
купить—купленный, куплю, 
ловить—ловля, 
утомить—утомленный, утомлять. 

Ѳто явленіе соотвѣтствуем вышеуказанному переходу 
к, ц, г, X, д, m въ ч, ою, ш, (жд), ч (щ). Иначе го-
воря, при тѣхъ же условіяхъ, при какихъ к перехо-
д и м въ ч, а г переходим въ ж и т. д.—б, п, в, м, ф 
превращаются въ бл, пл, мл, фл. Сравнимъ: 

свеча (изъ ceem-ja)—ловля (изъ лов-ja), 
грешу (изъ грѣх-jy)—кормлю (изъ корм-jy), 
гляжу (изъ гляд-jy)—ловлю (изъ лов-jy). 
Всѣ эти измѣненія называются смягченгемъ: к смяг-

чается въ ч; г-въ ою и т. д.; звуки же б, п, м и прочіе 
смягчаются черезъ присоединеніе къ нимъ мягкаго л. 

Надо отмѣтить, что передъ и звуки д, т, з, б, п, 
м, ф, в смягчаются прямо—одни не переходя въ дру-
гой звукъ, другіе—безъ помощи л: твердить, поворо-
тить, лебезить, любить, купить, кормить, разграбить 
ловить. То же самое находимъ и передъ я въ дѣепри-
частги (но не въ другихъ формахъ): твердя, вертяі, 
ловя, любя. 

10) Звуки н, г , X смягчаются непосредственно (не 
переходя въ ч, ж, ш) въ окончаніяхъ падежей, передъ 
конечными и, ѣ : 

грѣхъ-грехи, 
репа—реви, реве, 
стъгъ—о снеге. 

11) Звуки г, д , б на концѣ слова передъ знакомъ 
ъ, т.-е. когда они тверды, переходятъ въ звуки н, т. 
п (но ихъ ыачертаніе на письмѣ сохраняется): рогъ 
произносится рокъ, родъ—ротъ, лобъ—лопъ. 

12) Звукъ в на концѣ слова передъ ь, т.-е. когда 
онъ мягокъ, произносится какъ мягкое ф (но пишется 
в)\ любовь выговаривается любофь, новь—нофь. 

1 3 ) Звукъ ч передъ т въ словѣ что выговаривается 
какъ ш: што (пишется что). 

1 4 ) Звукъ с передъ ч въ словѣ с ч а с т ь е перешло въ 
ш (въ произношеніи): шчастье (пишется счастье). 

1 5 ) Звукъ г передъ к переходить въ х : мягкій, лег-
кий звучать мяхкій, лехкій. 

Теперь перейдемъ къ гласнымъ. 
Ихъ измѣненія весьма часты и замѣтны въ живой 

рѣчи, но въ огромномъ большинства случаевъ на 



письмѣ они не обозначаются. Полную чистоту своего 
звука гласные сохраняюсь только подъ удареніемъ: 
домъ, дЬма, лесъ, леса, поле, гЬродъ, мирный. Въ слогѣ 
безъ удареиія они произносятся уже не такъ отчетливо. 
Яснѣе другихъ звучатъ —безъ ударенія—звуки а, и, ы, 
у: стронь, мама, почесть, приблизительно, похороны, 
былинка, лѣсу, унесъ. Другіе гласные, безъ ударенія, 
изменяются въ большей или меньшей мѣрѣ, въ зави-
симости отъ разныхъ условій, какъ-то: отъ вліянія со-
сѣднихъ гласныхъ, отъ вліянія нѣкоторыхъ согласныхъ, 
оттого, какое мѣсто занимаете данный гласный звукъ 
относительно слога съ удареніемъ. Сравнимъ произно-
шеніе, напримѣръ, звука ѣ подъ удареніемъ въ сло-
вахъ: лесъ, леса, лісу съ его произношеніемъ въ раз-
личныхъ слогахъ безъ ударенія, гдѣ онъ приближается 
къ и: леса, лесистый, лЪснйчій, лесоводство. Срав-
нимъ еще звуки ѣ въ словѣ вместе, гдѣ второй (на 
концѣ) звучите какъ и *) . 

Наиболынимъ измѣненіямъ подвергается въ слогахъ 
безъ ударенія звукъ о: онъ звучитъ въ этихъ слогахъ 
какъ родъ краткаго а, ясность котораго весьма раз-
лична, смотря по положенію относительно ударяемаго 
слога. Сравнимъ: 

Подъ удареніемъ: дбмъ, дбма. Въ слогѣ безъ уда-
ренія, передъ ударяемымъ: домб, гдѣ о звучитъ какъ 
неясное, краткое а . 

Въ слогѣ безъ ударенія, послѣ ударяемаго: городъ, 
гдлодъ, мдлодъ, пЬлонъ, гдѣ о (второе) звучитъ также 
какъ очень неясное а , или, лучше, какъ нѣчто среднее 
между а и о. 

1) На письмѣ это обозначено въ установившемся правописаніи 
слова дтъат, гдѣ, по правилу, слѣдовало бы писаті» ѣ: двЬстѣ (ста-
ринная форма двойственная числа слова сто: доіъ апѣ). 

Въ слогѣ безъ ударенія, отдѣленномъ отъ ударяе-
маго однимъ, двумя и болѣе слогами: молчаливый, со-
гласуемый, обязанность, набѣло, необезпеченность, оче-
реднойі оговорить, корыстолюбивый.. 

Ударенге. Важную принадлежность звуковой формы 
словъ составляете удареніе, т.-е. усиленіе голоса на 
извѣстномъ слогѣ. Въ русскомъ языкѣ удареніе очень 
подвижно и можете падать на любой слогъ (въ раз-
ныхъ словахъ), напримѣръ, чбствованіе (удареніе на 
первомъ слогѣ), разумный (на второмъ), существо (на 
послѣднемъ). Въ словѣ чбствованге удареніе стоите на 
пятомъ слогѣ отъ конца, въ словѣ благорасположение 
оно падаетъ на 6-ой слогъ отъ начала. Въ болынин-
ствѣ сочетаній существительныхъ съ предлогами по-
слѣдніе теряютъ свое удареніе, образуя такъ называемую 
проклитику (слово безъ ударенія, примыкающее къ 
слову, за нимъ слѣдующему), напримѣръ: на столѣ, 
при мнѣ, за окномъ и т. д., гдѣ предлоги на, при, за 
остаются безъ ударенія. Но бываете и наоборотъ: су-
ществительное лишается ударенія, которое переходите 
на предлогъ, напримѣръ: нй-ночь, зй-день, на-руку, на-
годъ, на-полъ и другіе. Такое слово безъ ударенія, при-
мыкающее къ другому (съ удареніемъ), ему предше-
ствующему, называется энклитикою. Въ склоненіи су-
ществительныхъ удареніе часто переносится съ одного 
слога на другой, напримѣръ, въ именахъ женскаго рода 
на а,я въ единственномъ числѣ оно падаетъ на окончаніе, 
а во множественномъ—переносится на корень, напри-
мѣръ: 

Единств, число. рѣк& Множеств, число, рѣки 
рѣки рѣкамъ 
рѣкѣ рѣками 

и т. д. и т. д. 



C T P a H à страны 
с т Р а н й стрйнамъ 
земля 3 è M J I H 

з е м л й (но: земёль) 
и т- Д- збмлямъ 
РУК* руки 
Руки (но: рук^мъ, рукйми, ру-
Рукою кбхъ). 

Такъ же и въ именахъ средняго рода-
Единств, число, окнб Множеств, число, окна 

0 K H â бконъ 
с е л 0 бкяамъ 
c e j l â сёла 
cejij сёламъ 

Въ глаголахъ большею частью удареніе удержи-
вается въ спряженіи на томъ же слогѣ; 

иду, идёшь, идёмъ... 
несу, несЬтъ, несутъ... 
вйэісу, видишь, видитъ... 
говорѣ, говоришь, говорктъ... 

Но есть случаи, когда оно мѣняетъ мѣсто: 
хожу, но: хбдишь, хбдитъ... 
прошу, но прЬсииіь, прбсимъ... 
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Д . Н. О В С Я Н И К О - К У Л И К О В С К І Й . 
Грамматика русскаго языка. Руководство для среднихъ 

m ко л ъ и для самообразования. Изд. 3-е, исправленное. 126 стр. 
Ц. 35 к. 

Рекомендовано Главн. Упр. в.-у. зав. въ фундамент, библіотеки 
в.-у зав. съ тѣмъ, чтобы обратить на нее особое вниманіе препо-
давателей русскаго языка. 

Руководство къ изученію синтаксиса русскаго языка. 
Изд. 2-е, исправленное. 238 стр. Ц. 75 к. 

Рекомендовано Главн .Упр.щу.зав .въ фундамент, библіот.в.-у. зав. 

Теорія ПОЭЗІИ и прозы. Руководство для средней школы 
и для самообразованія. Изд. 2-е, дополненное. 199 стр. Ц. 80 к. 

Мин. Нар. ГІр. допущено въ качествѣ учебнаго руководства для 
среднихъ учебныхъ заведеній (для VIII класса муж. гимназій). 

Гл. Упр. в.-у. 3. рекомендовано для фундаментальных'!, библіо-
текъ кадетскихъ корпусов-!., какъ пособіе для преподавателей рус-
скаго языка при прохожденіи ими курса теоріи словесности ръ 
V И VII классахъ. 

Мин. Тор. и Пром. допущено въ качсствѣ учебн. руководства 
для коммерчесісихъ училищъ. 

Гоголь въ его произведеніяхъ. 124 стр. Ц. 50 к. 
Мин. Тор. И Пром. одобрено для библіотекъ коммер. учеб. завед. 
Глав. Упр. воен.-уч. зав. допущено въ ротн. библ. кадет, корпу-

совъ для V и VII класс. 

Готовится второе, исправленное, изданіе. 

— . . . . . . . 
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